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ДОУ— дошкольное образовательное учреждение 

МАДОУ — муниципальное автономное дошкольное

 образовательное учреждение. 
ООП — основная образовательная программа или Программа. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – РП) педагога-психолога разработана в 

соответствии разработана с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО), адаптированными образовательными программами ДО 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра МАДОУ «Детский сад №131» (далее – АООП), в 

соответствии с Положением о Рабочей программе педагога, а также в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная 

ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

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

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 « Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

6. 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» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

7. 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 требованияк обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

8. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

9. Приказ Министерства 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» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
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образовательную деятельность» 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e 

12. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

//  

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/ 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 24 

ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

14. Устав МАДОУ «Детский сад №131» 

Программа психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ разработана на основании Адаптированной образовательной 

программы для детей ОВЗ, составленными в  соответствии с ФОП ДО и ФАОП 

ДО. 

          Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в МАДОУ предполагает: 

- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребенка; 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка МАДОУ в 

работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МАДОУ. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ. 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни  психического  развития.  Психологическое сопровождение 

рассматривается как стратегия работы педагога-психолога, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка.  

   Цель реализации Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком с ОВЗ дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических сторон личности, их коррекции в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, адаптации и социализации в 

обществе.   

     Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с умственной отсталостью, РАС, ЗПР, тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Задачи реализации Программы:   

-охранять и укреплять здоровье детей с умственной отсталостью, РАС, 

ЗПР, тяжелыми нарушениями речи, обеспечивать их физическую и 

психологическую безопасность, в том числе их эмоционального 

благополучия;   

-развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества дошкольников с умственной отсталостью, РАС, ЗПР, 

тяжелыми нарушениями речи, создавать благоприятные условия для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;   

-создавать благоприятные условия для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

РАС, ЗПР, тяжелыми нарушениями речи;  

-развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка с 

умственной отсталостью, РАС, ЗПР, тяжелыми нарушениями речи; 

организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;   

-устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей 

психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с умственной отсталостью, РАС, ЗПР, тяжелыми 

нарушениями речи;  

-участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования.  

-оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих 

проблем. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Рабочей 

Программы соответствуют Принципам и подходам к формированию 

адаптированной  образовательной программы МАДОУ «Детский сад №131» 

(общие принципы согласно п. 10.3 ФАОП ДО и п.1.4 Стандарта; 

специфические принципы и подходы согласно п 10.3.3, п. 10.3.5, п. 10.3.6., п. 

10.3.7. ФАОП ДО ) 

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами 

обязательной части Программы. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. Целые группы. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относятся: 

-специфика детей; 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

В МАДОУ реализуется психологическое сопровождение следующих 

целевых групп детей дошкольного возраста: 

1. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: дети с 

задержкой психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, 

дети с умственной отсталостью, дети с расстройствами аутистического 

спектра. 
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2. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

1.2.1. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Занятия педагога-психолога посещают дети из следующих групп: 

№ 

группы 

Возраст Диагноз Лекотека,  

надомное обучение 

1 6-7 лет УО, РАС  

3 6-8лет УО, РАС  

5 6-7 лет ЗПР 1 - лекотека 

7 7-8 лет ТНР  

9 4-5 лет ЗПР 
 

11 5-6 лет ЗПР 
 

13 6-7 лет РАС 
 

ДЕТИ С ЗПР 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой  

психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем 

детстве. Однако по отношению к детям данной возрастной категории 

клинический диагноз не формулируется относительно интеллектуальных и 

речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь 

общую задержку психомоторного и речевого развития.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика 

отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном, и речевом развитии.  

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, 

формирования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства 

характерен целый ряд особенностей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 
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развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.  

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т.е. наблюдается явление ретардации.  

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста 

объясняется тем, что созревание различных функций происходит в различные 

сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом 

ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной сферы 

ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в 

рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с 

взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития 

личности ребенка, его мышления и речи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы 

и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в 

состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-

психической сферы.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных 

реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую 

двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом 

определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, 

что при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп 

развития ребенка.  

Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций залог полноценного 

становления личности ребенка, коммуникативной и познавательной 

активности.  



12 

 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в 

перинатальном и раннем постнатальном периоде. Дифференциальная 

диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной локализации 

нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-

алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких 

функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС, сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития 

тех или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня 

психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности 

развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, 

речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка 

не ранее 3летнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь 

идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей 

выраженностью отставания психических функций. У детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы 

на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой 

задержки:   

- задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить 

на 1-3 месяц позже, чем здоровые дети;   

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, 

тормозящие формирование локомоторных навыков;  
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- недостаточность  познавательной  активности,  снижение 

 ориентировочно- 

исследовательской реакции;  

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно 

сосредоточиться на предмете;   

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;   

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной 

речи, запаздывание реакции на имя;  

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, 

вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, 

бесцельных манипуляций;  

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания:  

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, 

самостоятельно не ест;   

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- снижение привязанности к матери;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; - нарушения сна 

и бодрствования.  

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность 

интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему 

возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности;   
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- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);   

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

-  несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, 

игровой деятельности ребенка.   

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование представлений об окружающем мире.   

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены.  

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 

факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы 

познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности;  

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками;  

• повышенная утомляемость, истощаемость.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития 
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В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем. Недостаточная познавательная 

активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. 

Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции 

движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.   

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
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познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 
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саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
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правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

•  словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 



19 

 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция Выше перечисленные 

особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности 

перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых 

ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОС ДО.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса;  
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• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психологомедико-педагогического 

консилиума;   

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и её нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;   

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельность;   

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 
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специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;   

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация её 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

ДЕТИ С ТНР 

Возрастные и индивидуальные особенности и специфические 

образовательные потребности контингента детей с тяжелыми 

нарушениями речи  воспитывающихся в образовательном учреждении 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации) 

Типология дошкольников с ОНР 
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Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, 

при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи — алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также 

отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда 

диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи, но 

одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи. 

При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое 

недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная 

речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексико-граммати-ческого недоразвития. 

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня 

общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны 

Р.Е.Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т. Б. Филичевой. 

На первом уровне речевого развития у детей старшего дошкольного 

возраста речь почти полностью отсутствует: она состоит из звукоподражаний, 

аморфных слов-корней. Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. 

Однако она остается непонятной для окружающих. 

Отдельные слова, которыми они пользуются, неточны по звуковому и 

структурному составу. Дети одним названием обозначают различные 

предметы, объединяя их по сходству отдельных признаков, вместе с тем один 

и тот же предмет в разных ситуациях они называют разными словами, 

названия действий заменяют названиями предметов. 

Фразы на данном уровне речевого развития нет. Стараясь рассказать о 

каком-либо событии, дети произносят отдельные слова, иногда одно-два 

искаженных предложения. 
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Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые через 

органы чувств предметы и явления. При глубоком недоразвитии преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный запас слов шире активного; 

создается впечатление, что дети все понимают, но сами сказать ничего не 

могут. 

Неговорящие дети не воспринимают грамматических изменений слова. 

Они не различают форм единственного и множественного числа 

существительных, прилагательных, прошедшего времени глагола, форм 

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. 

Звуковой состав одного и того же слова у них непостоянен, артикуляция 

звуков может меняться, способность воспроизводить слоговые элементы 

слова у них нарушена. 

На уровне лепетной речи звуковой анализ недоступен, задача выделения 

звуков часто непонятна сама по себе. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется с 

помощью постоянных, но сильно искаженных речевых средств. 

Запас слов становится более разнообразным, в нем различаются слова, 

обозначающие предметы, действия, качества. На этом уровне дети пользуются 

личными местоимениями, простыми предлогами и союзами. Возникает 

возможность рассказать с помощью простых предложений о знакомых 

событиях. 

Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, в неправильном 

произнесении звуков, нарушении слоговой структуры слова, аграмматизме, 

хотя смысл произнесенного можно понять и вне ситуации. Дети прибегают к 

пояснениям с помощью жестов. 

Существительные употребляются детьми в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве, падежные формы и формы числа бывают аграмматичны, 

ошибки наблюдаются и в употреблении числа и рода глаголов. 

Прилагательные встречаются в речи довольно редко и не согласуются в 
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предложении с другими словами. 

Звуковая сторона речи носит искаженный характер. Неправильно 

произносимые звуки могут относиться к 3 — 4-й фонетическим группам, 

например: переднеязычным (свистящие, шипящие, сонорные), заднеязычным 

и губным. Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные часто 

звучат смягченно. 

Воспроизведение слоговой структуры слова становится более доступным, 

дети повторяют слоговой контур слова, но звуковой состав их остается 

неточным. Звуковой состав односложных слов передается правильно. При 

повторении двусложных слов встречается выпадение звука, в трехсложных 

словах отмечаются перестановки и пропуски звуков, четырех-, пятисложные 

слова укорачиваются до двух-трех слогов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная 

речь детей становится более развернутой, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений уже нет. 

В устной речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное 

употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны. 

Дети пользуются простыми распространенными предложениями из трех-

четырех слов. Сложные предложения в речи детей отсутствуют. В 

самостоятельных высказываниях отсутствует правильная грамматическая 

связь, логика событий не передается. 

К числу ошибок словоизменения относятся: смешение в косвенных 

падежах окончаний существительных; замена окончаний существительных 

среднего рода окончанием женского рода; ошибки в падежных окончаниях 

имен существительных; неправильное соотнесение существительных и 

местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение вида глаголов; 

неправильное согласование прилагательных с существительными; неточное 

согласование существительных и глаголов. 

Звуковая сторона речи на данном уровне значительно более сформирована, 

дефекты произношения касаются сложных по артикуляции звуков, чаще 
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шипящих и сонорных. Перестановки звуков в словах касаются лишь 

воспроизведения незнакомых, сложных по слоговой структуре слов. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными 

пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд 

ошибки кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный 

материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются. 

Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его 

основе, понимание соотношения первичных и вторичных нарушений 

необходимо при направлении детей в специальные учреждения, выборе 

адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений чтения 

и письма в начальной школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОНР 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Данные экспериментальных исследований Т.Д.Барменковой (1997) 

свидетельствуют о том, что дошкольники с ОНР. по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников. Автор выделяет четыре группы детей 

с ОНР по степени сформированности логических операций. 

Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, 
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соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием, 

познавательная активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная 

деятельность детей устойчива и планомерна. 

Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во 

вторую группу, ниже возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, 

дети испытывают трудности приема словесной инструкции, демонстрируют 

ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность удержать 

словесный ряд. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность 

нарушена при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для 

них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий уровень 

познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, 

трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно 

недоразвитие логических операций. Логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, 

познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 

выполнения заданий отсутствует. 

Ряд авторов отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р.Е.Левина, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В.Ястребова). При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

В работе «Сравнительное психолого-педагогическое исследование 
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дошкольников с ОНР и нормально развитой речью» Л. И. Белякова, 

Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, Э.Л.Фигередо (1991) представили результаты 

исследования психических функций. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с 

общим недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными 

трудностями, им требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, 

они проявляли неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» они использовали 

элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли 

способ зрительного соотнесения. Исследование зрительного восприятия 

позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно сформировано 

недостаточно. 

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что 

запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у 

детей без речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро 

устают, нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, 

затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении 

всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной 

речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не 

проявляют: 

- у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, про 

являющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных 

нарушений; 
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- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4-5 

лет ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 

взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех 

видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. По 

результатам обследования моторной сферы дошкольники с ОНР (третий 

уровень речевого развития, подготовительная к школе группа). 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются 

трудности переключения с одного вида движений на другой, недостаточная 

статическая и динамическая координация движений, недостаточная 

двигательная память и низкий уровень произвольного внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются 

сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, им требуется 

длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по 

показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной 

норме: у них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. 

Это можно объяснить тем, что с детьми подготовительной группы длительное 

время проводилась коррекционная работа. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют 

логопеду определить наиболее адекватную систему организации детей в 

процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные 

методы и приемы коррекции.  
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ДЕТИ С РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной 

и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 

которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать 

на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для 

организации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к 

более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 
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активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не 

требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая 

чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его 

«завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 

человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время 

может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и 

отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы 

то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 

выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения 

и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или 

пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 

реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 

вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 

ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого- либо продуктивного контакта с ним. Характер 

деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 

вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со 
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слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 

произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 

психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто 

ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, 

иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или 

вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 

грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 

искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы 

произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 

предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из 

мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры 

с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано 

как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более 

раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, 

специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста 

(игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой 

психолого- педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет 

возможность подключения эффективных медикаментозных и 

дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 

своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы 

протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 

детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении 

своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 
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данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. 

Ребенка начинает привлекать скрипение лубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 

раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 

дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 

случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 

волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети ныглядят как 

наиболее страдающие - они напряжены, скопаны в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные и утостимулирующие движения, может 

проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по 

кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 

стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента 

или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее 

напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных 

действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок 

захвачен собственными стереотипными способами аутистической защиты. 

При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись 

к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым. 
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Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 

трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов 

родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко 

привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо 

другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика 

в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, 

речь эхолалична, часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована 

или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с 

происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично 

часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 

возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая 

символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок «по- раннему» выражает свои переживания, часто 

переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз   дальнейшего    развития    и    адаптации    будет    зависеть    как 

от своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 

т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 

работу. При этих условиях возможно формирование различных новых 

бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, 

необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок 

трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой 
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ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди 

условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком 

специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, 

дозирование времени пребывания в группе. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 

является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 

беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. 

При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном 

возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 

именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 

эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы 

дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 

экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. 

Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, 

первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 

быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 

слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 

псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 

именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 
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оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 

скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя 

внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый 

выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая 

картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с 

точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких 

детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто 

выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким 

ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания 

правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно 

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 

простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 

уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, 

хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на 

«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок 

много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 

развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 

регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 

(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 
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возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. 

простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) 

даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 

соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, 

оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, 

когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения 

задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но 

без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей 

структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая 

даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные 

трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 

рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 

«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 

малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 

искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного 

и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. 

Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно 
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прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение 

неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей 

выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 

коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать 

общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная 

наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 

метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности 

ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, 

понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения - так громкий голос может для него означать, что человек сердится, 

вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного 

этим громким голосом и т.п. 

При   этом   детей   можно   чисто   внешне   охарактеризовать   как   

эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 

преимущественно речевая активность носит своеобразный 

аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно 

привязан к близким, хотя в быту  именно с близкими складываются у  него 

непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 
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взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 

правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на 

фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица) - это значительно усложняет их 

адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна 

физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 

скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, 

замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической 

стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких 

тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 

полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 

зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически 

робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, 

отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», 

невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка 

ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии 

(преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся 

в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, 

застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 

невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать 

неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп 

деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 

отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 

тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 
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неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В 

то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального 

состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с 

детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем 

на собственно результат своей деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не 

только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 

специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности 

понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, 

что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 

(перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной 

диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 

речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — 

нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 
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рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 

характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 

негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 

такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 

отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 

формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 

очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так 

и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 

развития детей - повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. 

Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, 

внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного 

с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 

занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой 

разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 

утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития 

следует считать огромные трудности организации продуктивного 

взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в 

общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного 

числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 

возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 

медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 

благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут 

достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 
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При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном 

учреждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется 

в любой новой ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в 

привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, 

чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 

демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается 

латентность, иногда, наоборот, - мгновенность, по сравнению с другими 

детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности 

в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую 

может назначить и проводить исключительно врач - психиатр. Важно, чтобы 

все специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что 

позволит им эффективно взаимодействовать между собой. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС 

требуется дифференциация содержания дошкольного образования. Этим 

будет обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

и плавный переход к школьному обучению. 

ДЕТИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение 

является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторнодвигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 

мышление, деятельность, речь, поведение. Самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения является умственная отсталость, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и 

необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 
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психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы 

обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, 

в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 

различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 

создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 

ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.   

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, 

код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие 

формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности интеллектуальных нарушений, а, с другой, - общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность 

становления формируемых функций.  

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые  специфические 

черты, которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным 

развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и 

психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих 

ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью 

 к  простудным  и  инфекционным  заболеваниям,  бронхитам, 

пневмониям.   

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют 

взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют 

потребности к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации 

взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на 

новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 



43 

 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года   

у некоторых появляется  отдельные звуки и звуковые комплексы.  

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на 

собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части 

своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут 

выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 

проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако, это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 

коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.   

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не  

берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность 

ко всему новому. В результате пассивности малышей у них не возникают 

ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».  В ситуации 

целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять 

интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной 

точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности 

усвоения новых умений.     

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое 

общение; преобладают неспецифические манипуляции, которые 

перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по 

столу, тянут в рот и облизывают игрушки,  смахивают игрушки со стола  и т.д.    

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 

взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие 

действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и 

т.д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.      
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Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная 

задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а 

некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При 

этом общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью,  

замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и 

опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: 

не  формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие 

и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец.  

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.   

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие 

умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической помощи; 

включение родителей в коррекционный процесс.   

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена 

социального развития «расцветом» физических возможностей, что  

сказывается на психической активности и умственных возможностях ребенка, 

практически, во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, 

что обуславливает ее вариативность.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено.   

Первый вариант развития при легкой степени интеллектуального 

нарушения  характеризуется как «социально близкий к нормативному».  

В социально-коммуникативном развитии:  у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 
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часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.   

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.   

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает  у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 

речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить к 

какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того 

же возраста.   

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 

речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 



46 

 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами.  

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 

кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей  к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время,  специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 

и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой 

ситуации проявляются специфические  отклонения в личностном развитии, 

как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации.  

На прогулках дети  проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. 

Однако, ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что  приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание 

глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 
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непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). 

Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в 

группах с небольшим количеством детей.   

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость:  

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки  и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 

условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 

стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 

неудобном месте  и т.д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое  повторение 

жестов и слов без достаточного понимания их смысла.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 

задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались 

выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца.  

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания — преобладающие мотивы их поведения. Наряду с 

этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, 

направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 
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выполняют сенсорные задачи, могут проявлять  интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 

развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного 

возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 

дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, 

которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. 

В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта 

лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее 

восприятию свойство.  

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются 

при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях 

с дидактическими игрушками.   

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 

выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении.  

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 
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употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 

учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе,  исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом.   

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ 

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой.  

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.   

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 

5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном 

обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.    

В игровой деятельности  у детей  отмечается  интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметноигровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные,  а 

постройки  - из трех-четырех элементов.  
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Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют  

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь,  результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.   

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять 

задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети 

овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой 

инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 

охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по 

рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте.  

Однако, рисование и конструирование по замыслу вызывает у них 

затруднения.               

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем  проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).       

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.    

Таким образом, главная особенность развития  детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый»,  к этому варианту относятся 
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дети с умеренной умственной отсталостью.  

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми;  эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 

активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение».  

Они не выделяют себя из окружающей среды,  не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них  не 

формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.   

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности 

и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует 

самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого.   

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать 

совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия 

по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

всем последующем развитии личности ребенка.   

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 
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выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 

форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.        

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи:  они 

могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации,  

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 

(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет.  

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и  т.д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 

том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 

стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: 

ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический 

строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий.   

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 

об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов.  

Деятельность:  у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции 

с предметами, иногда напоминающие специфическое использование 
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предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не 

учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 

ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т.д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к 

результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность 

ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 

умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 

детской деятельности – игре, рисованию, конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  

Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление  овладевать  такими основными движениями как 

бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не  выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них  

отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и 

хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами).    

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.   

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 
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возраста характеризуется как «социально неблагополучный» характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями 

в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации,  а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 

в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 

взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и 

длительное время; при систематической активизации и стимуляции 

ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 

проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 

реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого.   

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 

среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 

руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 

тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 
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ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 

жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно 

(ежится) и т.д.).   

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др.   

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне 

звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы 

для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 

улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.   

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 

детей данного варианта развития проходит свой специфический путь - от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим 

детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы, 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 

Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного 

интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой 

игрушки, вкусовое ощущение сладости и т.д.) и постепенно закрепляют 

интерес и новые способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 

телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 

навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, 

сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т.п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим 

трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 
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суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них 

характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие 

действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей  на эмоциональном и 

бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при 

максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 

которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.).   

Четвертый из вариантов развития детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально дезадаптированный», дети с глубокой 

умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии.  

Дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной  

к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.   

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого - дети не фиксируют взор 

и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 

непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 

мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети 

ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 

реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой,  пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для 

движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной 
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активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети 

реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются 

удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, 

иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной 

спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, 

однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не 

делая попыток расслабить захват пальцами руки.  

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без  

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе.   

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес 

к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и 

удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 

чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, 

при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные 

реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне 

ощущений комфорта или дискомфорта.  

Активная речь у этих детей  примитивна, на уровне отдельных звуков  и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоциональноположительном взаимодействии со взрослым 

дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 

динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность 

к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки 

и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 

взаимодействия  у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 
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пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 

повышение температуры.  

Деятельность детей этого варианта развития организуется только 

взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). 

Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, 

если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения 

потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают 

свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической 

потребности в насыщении.     

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения 

лица и черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в 

лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и 

выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при 

вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут 

находится в состоянии спастики, при котором захват предметов  также не 

доступен.  

Дети данного варианта развития могут развиваться только  в  ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым 

при дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) 

для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с 

поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски 

для передвижения и др.).  

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех  

детей характерны как специфические особенности, так и общие 

закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них 

характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, 
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отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей 

сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих 

детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности 

(общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.   

1.2.2 Иные значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы характеристики 

Характеристика участников образовательных отношений 

Количество сопровождаемых детей – (группа №1,3, 5, 7, 9, 11, 13) 

Таблица 1.  Группы риска 

Хар-ка 

 

Кол-во 

Симтомокомплексы 

агрессивность гиперактивность Тревожность Социальная 

беспомощность 

 25 27 15 28 
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Таблица 3. Информация о педагоге  

ФИО Должност

ь 

Общи

й 

 стаж 

Квалификационна

я категория 

КПК 

Иванова 

Яна 

Педагог-

психолог 

1 - «Педагог 

дополнительного 
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Алексеевн

а 
образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях для 

детей с 

нормотипичным 

развитием и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 
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е методики, 

технологии и 

программы в 

практике работы 

воспитателя с 

детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

 

 

Таблица 4. Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников 
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Региональные особенности 

В целом региональные  особенности  описаны в АОП для детей с РАС, 

АОП для детей с УО, АОП для детей с ЗПР, АОП для детей с ТНР МАДОУ 

«Детский сад №131», преимущественно они  соответствуют описанию 

данного раздела в пункте 1.2. АОП ДОУ данных нозологических групп. 

Специфические особенности отражены в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Региональные  особенности  

Характеристики Описание 

Национально-культурные и этнокультурные особенности: 

Народности Русские 

Вероисповедание Христианство (православие) 

Социальные общности (казаки) нет 

Национальности Русские 

Демографические особенности: 

Характеристика семей Нуклеарная, расширенная, однодетная, 

многодетная 

Мигранты нет 

Климатические условия позволяют проводить основную двигательную 

активность, а также решать ряд образовательных задач на прогулочных 

участках круглогодично. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация 

Программы осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- Первый:с 15 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня 

характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 
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деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов 

детской деятельности. 

- Второй: с 01 сентября по 14 сентября; с 16 мая по 31 мая, в этот период 

педагогами групп проводится анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, 

в том числе педагогическая, психологическая (речевая, дифференцированная) 

диагностика, внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

детского сада.  

- Третий: с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 

преобладание совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой 

педагогами на уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по их 

интересам и инициативе. 

Материально-техническое оснащение 

В связи с созданием специальных условий  в рамках реализации 

федерального проекта «Доступная среда» в образовательных организациях на 

территории города Череповца, в который  вошел и  МАДОУ «Детский сад 

№131» в  детском саду созданы необходимые условия для пребывания и 

развития воспитанников, которые обеспечивают формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности.   В ДОУ проведены 

работы по созданию архитектурной доступности для детей-калясочников, 

улучшены условия для передвижения в здании, получения образовательной и 

медицинской помощи данной категории детей.  

Для детей со сложной структурой дефекта (умственная отсталость и ДЦП, 

ДЦП и ЗПР) приобретен ортопедический стул (CH-37.01.01)       

  Пополнена материально-техническая база группы для осуществления 

образовательной деятельности в индивидуальной и подгрупповой форме для 

детей с РАС, воспитанников с умственной отсталостью.  

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами педагогами группы 

основывается на описании данного раздела в АОП для детей с РАС, АОП для 



63 

 

детей с УО, АОП для детей с ЗПР, АОП для детей с ТНР МАДОУ «Детский 

сад №131»  

Для реализации Программы ДОО использует взаимодействие с 

социальными партнерами, осуществляющими образовательную, 

медицинскую, культурную деятельность и иными организациями, 

обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности. 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Рабочей 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, значимы в равной степени 

и для части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования, как в обязательной части, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений включают целевые 

ориентиры возможных достижений детей, что соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – Стандарт), и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а также и 

соответствуют планируемым результатам освоения детьми адаптированной 

образовательной программы ДО для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, для детей с расстройствами аутистического спектра, 

для детей с умственной отсталостью, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ «Детский сад №131». 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 
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Согласно п. 10.5.1 ФАОП ДО Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, представленные в 

АОП ДОУ (п. 2.6 Программы), составляют основу данного раздела данной 

рабочей программы. 

 Система оценки качества дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №131» подробно представлена в Положении о ВСОКО ДОО. Рабочая 

программа педагога-психолога основывается на данном нормативном акте и 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы до ДОУ по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФОП  

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы 

компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития 

детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.    

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:    

1. Познавательное направление:   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

• Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию;  

• Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов;  

• Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности).   

• Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.   

2. Речевое направление  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;   

3. Социально-коммуникативное направление  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость.   

4. Физическое направление  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни.  

Развивать у детей потребность в двигательной 

активности.Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями;   

5. Художественно-эстетическое направление  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).   

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.   

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.   

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.2. Содержание вариативных форм, способов, методов реализации 

Рабочей программы  

Содержание форм, способов, методов реализации Рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в обязательной 
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части программы полностью соответствуют адаптированным 

образовательным программам ДО для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, для детей с расстройствами аутистического 

спектра, для детей с умственной отсталостью, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 131» 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) 

дополнены методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей (Таблица 7) : 

Таблица 7. Методы обучения детей с ОВЗ 

наглядные Словесные практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

 

 

При реализации Рабочей программы используются различные средства: 

Таблица 8. Средства обучения детей с ОВЗ 

Реальные  Виртуальные 
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Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов,  видео, 

аудио, анимация и др. 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы 

(технологии, приемы): 

Таблица 9. Способы (технологии, приемы) обучения детей с ОВЗ 

Наименование 

технологии 

Периодичность 

применения 
Основание для использования 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии (Смирнов 

Н. К.) 

 

Ежедневно 

Использование здоровьесберегающих технологий 

(релаксация) снижение стресса, усталости, 

нервно-психического напряжения и тревожности 

у детей.  

Кинезиология 2 раза в месяц Кинезиология, как методика, способствует 

развитию моторики, координации движений и 

общему физическому развитию дошкольников. 

Она также помогает улучшить концентрацию, 

снизить уровень стресса и улучшить 

эмоциональное состояние. Занятия кинезиологией 

способствуют укреплению уверенности в себе и 

формированию позитивного отношения к 

физической активности. 

Клубный час 1 раз в месяц Технология используется для социализации 

дошкольников и развития у них инициативы 

Сказкотерапия 1 раз в месяц Сказкотерапия — это метод, который использует 

сказки для развития навыков у детей. Она 

помогает формировать коммуникативные 

способности, развивает эмоционально-волевую 

сферу и способствует повышению самооценки. 

Через восприятие и обсуждение сказок дети 

учатся выражать свои чувства, находить решения 

проблем и понимать окружающий мир. 

ИКТ постоянно Технология используется для привлечения 

внимания детей, информирования педагогов и 

родителей, проведение флешмобов и акций для 

педагогов 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с вариативными формами, способами, методами и 

средствами обязательной части АОП ДОУ. 

Содержание вариативных форм, способов, методов реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 
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обязательной части программы полностью соответствуют адаптированной 

основной общеобразовательной программы ДО для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад № 131» 

         Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

деятельности подробно описано в п. 2.6 Рабочей программы «Программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми»  

 Во вторую половину дня в ДОО организованы следующие культурные 

практики:  

Таблица 10. Культурные практики 

Название 

 

Виды 

Игровая 

практика 

 

  

Продуктивная 

практика 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

Коммуника

тивная 

практика 

Кратн

ость 

прове

дения  

«Подготовка к 

школе» 

+ + = + 2 раза 

в 

месяц 

         Чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности всех культурных практик.  Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

АОП ДОУ и РП педагогов группы. 

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления детской инициативы полностью соответствуют 

содержанию адаптированных образовательных программ ДО для детей 
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дошкольного возраста с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, для детей с умственной отсталость, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №131» как в 

обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, 

используют игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 
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6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат 

деятельности, обращают внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывают детям помощь, но 

стремятся к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 

активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, 

советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с 

учетом возрастных особенностей детей :  

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Поощрение 

познавательной 

активности детей: 

-внимание к детским 

вопросам,  

-ситуации, 

побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных 

активностей детей, для 

участия в 

разнообразных делах: в 

Освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать:  

 - намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, 

активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы.  

Создание ситуаций, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений 

командной работы. 

Создание 

педагогических условий, 

которые развивают 

детскую 

самостоятельность, 

инициативу и 

творчество: 

- определение для детей 

все более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю,  

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 
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играх, в экспериментах, 

в рисовании, в 

общении, в творчестве. 

У ребёнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности достаточно 

разнообразны и постоянно меняются 

(смена примерно раз в два месяца). 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 

- нацеливание на поиск 

новых, творческих 

решений возникших 

затруднений. 

 

 

 Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов 

и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, 

подбадривают и поощряют попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, 

принимают любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 
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него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги 

используют средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают 

творческие ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде, в которых активизируют желание детей 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

постоянно появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности (новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Согласно п. 39.3 ФАОП ДО основной целью работы с родителями 

(законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
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• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

обеспечен обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагоги придерживаются этики и культурных правил 

общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 
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родителями (законными представителями); этично и разумно используют 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

обеспечена возможность включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Взаимодействие семьи и ДОО включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ОВЗ и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы ДОО с родителями (законными 

представителями): 
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-организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 Таблица 10.  Формы работы с родителями 

№ 

п/п 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

1. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• Консультации 

• Информационные листки, буклеты 

• Мастер-класс 

• Информационные стенд 

• Интернет – сайт организации 

2. Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений 

их развития 

• Индивидуальное консультирование, 

беседы 

• Опрос (анкетирование, беседа) 

• Информационные листки для родителей 

• Дистанционная родительская гостиная 

(встречи со специалистами) 

 

3. Создание условий для участия 

родителей (законных представителей 

в образовательной деятельности 

 

• Совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов 

• Участие родителей и детей в различных 

смотрах- конкурсах  

• Фотоотчеты и видеозаписи о прошедшем 

мероприятии 

4. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения в их 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

• Выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов дошкольной 

организации 

• Совместные детско-родительские 

тематические проекты 

 

5. Создание возможностей для 

обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы 

 

• Родительские собрания 

• Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

• Оформление фотоотчетов, посвященных 

детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, 

викторин, встреч с интересными людьми) 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

Взаимодействие с родителями представлено в папке «Планирование 

работы с родителями» см. приложение № 6. 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы (далее – ПКРР) 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Содержание работы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

1. Создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ. 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

детей и обеспечивающей психологические условия для охраны психического 

и психологического здоровья детей, и их родителей (законных 

представителей). 

3. Формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 
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Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. Психологический анализ социальной ситуации в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

3. Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации.  

4.Психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей. 

5.Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей. 

2.7 Направления психолого-педагогической деятельности  

Психологическая диагностика 

Цель - получение информации об уровне психологического развития 

детей, выявление     индивидуальных     особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Затем определяются 
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показатели, характеризующие основной предмет психологических 

воздействий. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и 

выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). Основной целью применения психологической 

диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 
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сфера, личностное развитие). 

Диагностическая работа проводится с использованием заранее 

подобранных для разных возрастных групп детей методик, данные хранятся в 

диагностическом журнале. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

В качестве источников диагностического инструментария используется 

пособие под ред. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей», 

Список диагностических методик, используемых при обследовании 

детей: 

Познавательное развитие Цель исследования 

ИСЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

1. Восприятие цвета - определение способности соотносить и 

дифференцировать цвета, знание названий 

основных цветов 

2. Восприятие формы - выявить понимание инструкции и цели задания; 

умение выделять признак формы; знание названий 

основных геометрических фигур 

3. Восприятие величины (размера) - выявить сформированность представлений о 

величине (размере); способность различать 

понятия «большой», «маленький», «одинаковый»; 

умение сравнивать одинаковые по форме и разные 

по величине зрительно воспринимаемые объекты; 

качество внимания в процессе деятельности. 

4. Методика Т.Н. Головиной - комбинаторные способности ребенка (умение 

оперировать образами, соотносить части и целое, 

осуществлять анализ и синтез воспринимаемых 

объектов) 

5. Методика «Эталоны» -выявить уровень овладения действием отнесения 

свойсвт предмета к заданному эталону 

6. Методика «Прогрессивные 

матрицы Равена» 

- выявить уровень развития наглядно-образного 

мышления 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

1. Предъявление картинок - выявить целенаправленность деятельности, 

комбинаторные способности ребенка (умение 

соотносить части и целое, оперировать образами) 

2. Методика Пьерона-Рузера - исследование устойчивости и объема внимания 

3. Методика Рыбакова - исследование особенностей распределения 

внимания 

4. Методика «Найди отличия» - исследование устойчивости, переключения и 

распределения внимания 
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5. Методика «Что не дорисовал 

художник» 

- исследование устойчивости, переключения, 

объема и распределения внимания 

6. Таблицы Шульте - определение устойчивости внимания и динамики 

работоспособности 

7. Методика Мюнстерберга - определение избирательности внимания 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ 

1. Методика «Запоминание 10 слов» - способность устанавливать опосредованные 

связи и пользоваться ими при воспроизведении; 

особенности логической памяти 

2. Предъявление картинок и слов - выявить особенности зрительной памяти 

3. Методика А.Н.Леонтьева - изучение опосредованного запоминания 

4. Методика А.Р.Лаурия - исследование кратковременной памяти 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 

1. Методика «Что лишнее?» - выявить способность детей устанавливать 

причинно-следственные связи 

2. Методика «Выделение 

существенных признаков» 

- выявить умение устанавливать 

причинноследственные связи; делать обобщения 

3. Методика «Исключение понятий» - исследование способности классификации и 

анализу 

4. Методика «Нелепицы» - исследование образных представлений ребенка 

об окружающем мире и о логических связях и 

отношениях, существующих между некоторыми 

объектами 

5. Методикам «Простые аналогии» и 

«Сложные аналогии» 

- выявить запас и точность представлений; 

характер сравнения; способность к обобщению 

6.Сюжетные картинки - выявить запас и точность представлений; 

характер сравнения; способность к обобщению 

7. Методика А.Я. Ивановой -исследование обучаемости ребенка, определение его 

потенциальной способности к овладению новыми 

знаниями с помощью взрослого 

8. Методика Венгера - оценка овладения элементами логического 

мышления 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ЛИЧНОСТИ 

1. Методика Дембо-Рубинштейн - изучение самооценки 

2. Пиктограмы. 

Сюжетные картинки. 

- выявление эмоциональных состояний детей по 

мимике; 

- выявление сформированности у детей 

нравственных качеств личности и поведения 

3. Методика незаконченных 

предложений 

- выявление осознаваемых и неосознаваемых 

установок, отношение к своим страхам и 

опасениям, к чувству вины, к прошлому и 

будущему, отношение личности к семье, 

межличностным отношениям 

4. Методика Рене-Жиля - исследование социальной приспособленности 

ребенка, сферы его межличностных отношений и 

их особенностей, его восприятия внутрисемейных 

отношений, некоторых характеристик его 

поведения 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 



83 

 

психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

-комплексная диагностика интеллектуального и эмоционально-

личностного развития воспитанников; 

-анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

-развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

-участие в ППК с предоставлением материалов. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, 

выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

- коррекция отношений между детьми; 

-коррекция индивидуально-психологических отклонений в

 поведении, общении, развитии ребёнка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной

 тревожностью, агрессивностью, депрессивностью; 

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника.  

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 
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процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, 

лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания.  

Обязательно:  

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

• Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. • 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи.  

Дополнительно:  

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  

Это направление работы включает:  

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах);  

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах(  

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;  

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; • 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)  

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов 

как организационного, так и содержательного характера.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития детей.  

Работа с детьми осуществляется в форме групповых и индивидуальных 
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занятий. Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей: 

4-5 лет - 20 мин, 5-6 лет - 25 мин, 6-7 лет - 30 мин. 

Психологическое консультирование 

Психологическая помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся с задержкой психологического развития имеет следующие 

основные цели: 

• изменение отношения родителей (законных представителей) к ребенку в 

сторону его большего эмоционального принятия; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в выработке 

эффективного стиля общения с ребенком; 

• оказание эмоциональной поддержки родителям (законным представителям), 

снятие у них напряжения и тревоги; 

• привлечение родителей (законных представителей) в процесс развития, 

обучения и воспитания детей 

Задачи психологического консультирования: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка с ОВЗ; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных 

затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОУ; 

- помощь педагогам и родителям (законных представителей) в выработке 

продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных жизненных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. В 

направление работы «Психологическое консультирование» входит: 

- Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей с ОВЗ в 

ДОУ. 

- Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

- Консультирование по проблемам нарушенного развития детей с ОВЗ. 

- Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений. 
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- Консультирование по проблемам подготовки к обучению в школе. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение   

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

• актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

• повышение уровня психологических знаний;  

•  включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во 

втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений.  

Обязательно:  

1. Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов. 

Родители  

  

Педагоги  

  

Старший возраст  

«Социально-эмоциональное развитие 

детей старшего дошкольного возраста»  

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность»  

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Конфликты между детьми»  

«Тревожный ребенок»  «Решаем проблемы, играя с детьми»  

«Гиперактивный ребенок»  «Привычка трудится»  

«Агрессивный ребенок»  «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста»  
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«Воспитываем усидчивость»  «Развитие абстрактно-логического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой»  

«Радетельский авторитет»  «Учимся общаться с детьми»  

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной литературы»  

«Как привить любовь к книге»  

«Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы»  

«Сказки как источник творчества детей»  

«Влияние музыки на психику ребенка»  «Использование музыки в режимных 

моментах»  

Подготовительный возраст  

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»»  

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации»  

«Психологические особенности детей 6-7 

лет»  

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения»  

«Психологическая готовность ребенка к 

школе»  

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении»  

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе»  

«Развитие логических операций  

«классификация», «обобщение»,  

«абстагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Кризис семи лет»  «Гиперактивность ребенка - опасность для 

его будующего»  

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  «Детские конфликты»  

«Десять заповедей для родителей 

бедующих первоклассников»  

«Приобщите ребенка к миру взрослых»  

«Почему он не хочет учиться»  «Общение - это искусство»  

«Как общаться с ребенком, не лишая его 

инициативы»  

«Влияние сказки на развитие ребенка»  

2. Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. 

с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Родители  Педагоги  

Родительские собрания в подготовительных 

к школе группах «Психологическая 

готовность к школе»,  

«Индивидуальные психологические 

особенности детей».  

«Адаптация без слёз».  Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ.  
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«Понимаете ли вы своего ребенка?».  Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка.  

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей»  

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня  

психологической готовности к обучению в 

школе каждого ребенка  

Тренинг  «Психологические  проблемы 

детей»  

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»  

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития»  

Тренинг  «Сплочение  педагогического 

коллектива»  

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей - реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом 

наиболее часто встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 
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условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет.   

2.8. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей  и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.   

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

  

2. С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 
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психологических особенностей дошкольников.   

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

12. Организует  психопрофилактические  мероприятия  с 

 целью предупреждения  психоэмоционального  напряжения  у 

 детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 
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режима жизнедеятельности детей).  

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

3. С учителем-логопедом и дефектологом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.  
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Модель взаимодействия с ППк 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов дошкольной организации, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии.  

В рамках ПМПк педагог-психолог:  

-проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем 

обсуждении проблем детей дошкольного возраста, имеющих особенности в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии,  

- определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

- разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании ребенка.  

-отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой 

помощи.  

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям)обратиться за помощью в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).  

2.9. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

Согласно п. 49 ФАОП ДО, работа по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
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2.9.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Цель РПВ, формируемая участниками образовательных отношений: 

Создание условий для формирования у детей интереса к книгам, как к 

источнику, знаний, развлечений, а также как к способу расслабления, 

умиротворения.  

 Задачами воспитания в группе являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

В РПВ выделены следующие направления воспитания (см. Таблицу 12)  

Таблица 12.   Направления воспитания 



94 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

Родина и природа 

Формирование у детей ощущения причастности к великому наследию русского 

литературного искусства.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

Формирование у детей умения различать плохие и хорошие поступки героев в 

книгах.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

Формирование умения детей сообща участвовать в деятельности по восприятию 

художественной литературы; умения делиться книгой со сверстником, рассматривать 

книгу в паре или тройке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Знание  

Формирование у детей привычки находить новые знания в книгах, формировать 

представления о видах книг, технике их изготовления, правилах их эксплуатации. 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Здоровье 

Овладение техникой сохранения здоровья при чтении, рассматривании, изготовлении 

книг 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Труд 

Приобщение детей к элементарному труду через изготовление книг, их реставрацию.  

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Культура, красота 

Способствовать формированию у детей различать красивое и некрасивое при 

взаимодействии с книгой (рассматривании, чтении, изготовлении) 
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РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается принципы, описанных в п.: 49.1.2. 

ФАОП ДО  

Согласно п. 49.1.3. ФАОП ДО, принципы реализуются в укладе 

Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

Таблица 13 Ключевые правила  

Ключевые правила ДОО 

• Мы принимаем любого ребенка, независимо от его внешнего вида, состояния здоровья 

или поведенческих особенностей; 

• Мы строим воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

• В совместной деятельности детей со взрослым мы стараемся раскрыть личностный 

потенциал каждого ребенка; 

• Дети являются полноправными участником воспитательного процесса наравне со 

взрослыми. 

-Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в группы. Педагоги группы 

поддерживают традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ. 

-Воспитывающая среда группы строится педагогами с соответствии с 

принципами воспитывающей среды ДОУ.  

Таблица 14 . Воспитывающая среда 

Условия Содержание 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

• Распределение ролей в группе, знакомство с образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности.  

• Проявление милосердия и заботы о младших и слабых 

членах группы.  

• Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.   

• Воспитание навыков, необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого 

как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

• Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 
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традиционными 

ценностями российского 

общества 

• Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

• Воспитание привычки к доступному для ребенка 

напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

• Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке, поощрение 

трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной  

• деятельности. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

• Поощрение проявления ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

• Посильное участие детей в ситуациях 

самообслуживания. 

• Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

• Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 

-Общности группы:  

В ДОО выделяются следующие общности: 

Профессиональная общность включает: заведующий, старший 

воспитатель, заместитель заведующего по АХР, воспитатели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, тьютор,  Все участники общности разделяют 

ценности, заложенные в основу Программы. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников и всех 

педагогических работников ДОО, членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Детско-взрослая общность группы является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 



97 

 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Детская общность, включая разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в группе  относятся:  

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Социокультурный контекст воспитания 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности, описанные в п. 1.2 АОП 

ДОУ, и направлен на формирование ресурсов РПВ. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства ДОО. В нашей группе сотрудничество 

осуществляется со следующими социальными партнерами (ми Таблицу) 

Таблица15. Социальные партнеры 

Социальный партнёр Мероприятия на 

базе ДОО 

Проведение 

занятий в ДОО 

Мероприятия, 

события, акции 

на базе партнера 

Реализация 

совместных 

проектов 
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МАОУ 

«Общеобразовательн

ая школа для 

обучающихся с ОВЗ 

№35 

Выход учителей в 

ДОУ (встречи с 

родителями 

будущих 

первоклассников, 

обзор школьных 

программ) 

Встречи с 

выпускниками 

ДОУ. 

 Транслирование 

опыта педагогов 

ДОУ в процессе 

конференции на 

базе школы. 

 

МАОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №38» 

Выход учителей в 

ДОУ (встречи с 

родителями 

будущих 

первоклассников, 

обзор школьных 

программ) 

Встречи с 

выпускниками 

ДОУ. 

   

МАУК 

«Дворец химиков» 

  Посещение 

спектаклей 

Концертов. 

Участие в 

итоговых 

творческих 

мероприятиях 

(фестивалях, 

конкурсах) на 

сцене дворца 

 

МАУК 

«Дворец культуры 

металлургов» 

  Посещение 

спектаклей, 

Концертов. 

Участие в 

итоговых 

творческих 

мероприятиях 

(фестивалях, 

конкурсах) на 

сцене дворца 

 

БУЗ ВО 

«Детский 

специализированный 

психоневрологически

й санаторий 

«Тополек»» 

  Прохождение 

курсов 

психоневрологич

еского лечения, 

консультации 

специалистов. 

 

 

НО «Я могу», 

Общественная 

благотворительная 

организация 

«Будущее есть» 

Совместные 

праздники, 

мастер-классы,  

 Мастер-классы, 

конкурсы, 

фестивали. 

Акции  
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ФГ БОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Практика 

студентов, 

Проведение 

студентами 

праздников и 

мероприятий 

Показ 

педагогами 

открытых 

занятий и 

мероприятий.  

Курсы  

повышения 

квалификации 

для педагогов. 

Проведение 

семинаров-

практикумов, 

конференций 

Акции 

БУ СО ВО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Череповца и 

череповецкого района 

«Забота» 

   Акции 

БФ «Дорога к дому»    Акции, 

социальные 

проекты 

Отдел ГИБДД 

Управления МВД РФ 

по г. Череповцу 

Конкурс рисунков 

и поделок. 

Практикумы по 

ПДД. 

Беседа с 

элементами 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения и 

безопасности на 

дорогах.  

 

 Акции  

БУЗ ВО 

Череповецкая детская 

поликлиника № 3 

Оказание первой 

помощи детям, 

осмотр детей, 

консультации для 

родителей, 

оформление 

медицинской 

документации,  

Биометрические 

замеры, 

проведение 

простых 

медицинских 

процедур 

 Профосмотры, 

консультации 

врачей, 

пролечивание  

детей,  

 

БУ ВО 

«Череповецкий центр 

ППМСП» 

  Обследование 

детей на 

комиссии, 

определение  

программы 

обучения. 

Конференции, 

консультации 

Проект 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей»  

СМИ Конкурсы  Транслирование 

жизни ДОУ. 

Акции 
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Воспитанники 

являются  

участниками 

сюжетов 

местного 

телевидения по 

итогам  

городских 

конкурсных 

мероприятий. 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования» 

Конкурсы  Курсы  

повышения 

квалификации 

для педагогов. 

Проведение 

семинаров-

практикумов, 

конференций 

 

БУЗ ВО 

«Вологодский 

областной 

психоневрологически

й диспансер №1» 

Осмотр детей 

психоневрологом 

и 

консультирование 

педагогов и 

родителей.  

 Прохождение 

курсов 

психоневрологич

еского лечения, 

консультации 

специалистов. 

 

 

Деятельности и культурные практики в группе  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: предметно-целевая, собственно 

культурные практики, свободная инициативная деятельность ребенка. 

Планируемые результаты освоения РПВ 

На группы, так же как и на уровне ДОО не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом. 

Таблица 16. Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Ощущающий причастность к великому наследию русского 

литературного искусства. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
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сотрудничес

тво 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Умеющий сообща участвовать в деятельности по 

восприятию художественной литературы; делиться 

книгой со сверстником, рассматривать книгу в паре или 

тройке. 

Познавательн

ое 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Имеющий привычку находить новые знания в книгах, 

формировать представления о видах книг, технике их 

изготовления, правилах их эксплуатации. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Овладевший техникой сохранения здоровья при чтении, 

рассматривании, изготовлении книг. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Приобщившийся к элементарному труду через 

изготовление книг, их реставрацию. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Способный различать красивое и некрасивое при 

взаимодействии с книгой (рассматривании, чтении, 

изготовлении) 

 

2.9.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Содержание работы по реализации РПВ на группе полностью соответствует  

заявленным направлениям воспитания в ФАОП ДО и АОП ДО. 
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Содержание воспитательной 

работы по направлениям 

воспитания (согласно п. 49.2 

ФАОП ДО) 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста педагогами группы строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. Для 

реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Рабочей программы   

Содержательный раздел части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

содержательному разделу обязательной части АОП ДОУ, в части 

реализации РПВ. 

2.9.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности. РПВ педагогов групп 

преимущественно соответствует заявленному направлению работы в ДОУ. 

Специфика работы отражена в таблице: 

Таблица 17.  

Должность 

ответственного 

Функция 

Старший воспитатель  -Планирование РПВ ДОУ, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности педагогами в ДОУ 

-Повышение квалификации педагогов ДОО в сфере воспитания 

-Привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других)  

 

Воспитатель Планирование РПВ группы, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности с воспитанниками 

группы 

Педагог -психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в 

группе используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

 

            

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в группы предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п. 51 ФАОП ДО  

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды группы 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступна и безопасна. 

Кабинет создан для проведения специально организованных 

индивидуальных и групповых (5-10 человек) занятий с детьми 
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психопрофилактической и психокоррекционной направленности, для 

проведения занятий с родителями психолого-просветительской 

направленности, для проведения консультативной работы с педагогами и 

родителями. 

Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от музыкальных и 

физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ к кабинету. Кабинет 

пропорционально и хорошо освещенный. Цветовое сочетание и общий фон 

не яркие, не подавляющие. Использованы успокаивающие пастельные тона. 

Эта цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации 

взаимодействия с психологом. Кабинет педагога-психолога функционирует в 

первой и второй половине дня согласно графику педагога-психолога. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Он оборудован таким 

образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: 

диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы 

РППС ДОО соответствует: требованиям Стандарта; АОП ДОУ; материально-

техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным  и индивидуальным особенностям детей; воспитывающему 

характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопасности и надежности. 

 В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса, которыми активно пользуются все участники образовательного 

процесса в группе. Для этого в помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

Помещение/территория Оборудование 

Кабинет педагога-психолога Музыкальная колонка 



105 

 

 Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками: ортопедический стул. 

 Наполняемость РППС отражена в паспорте кабинета (Приложение 4). 

 Материалы регулярно обновляются. В данном учебном году 

педагогами планируется пополнить среду кабинета: 

Таблица 18. Пополнение РППС  

-Пополнение РППС с участием 

родителей 

 

Релаксационные игрушки, сделанные 

своими руками 

 

 

 

-Пополнение РППС совместно с детьми 

 

Релаксационные игрушки, сделанные 

своими руками 

 

- Пополнение РППС с участием педагога 

 

Пособия по развитию эмоционального 

интеллекта у детей с ОВЗ 

  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, которые 

представлены на официальном сайте ДОУ. 

В кабинете педагога-психолога используется специальное 

оборудование и технические средства. 

  

Пузырьковая колонна 

«Стелла» 
1 

В прозрачной колонне из прочного пластика, 

заполненной дистиллированной водой, поднимаются 

бесконечное число воздушных пузырьков. Если в 

колонну запустить пластмассовых рыбок или 

шарики, то они начинают резвиться, 

подталкиваемые пузырьками воздуха. Они то 

всплывают вверх, в цветных, переливающихся 

струях, то опускаются вниз. Это завораживающее 

зрелище не оставит равнодушными ни детей, ни 

взрослых. 

Световая 

каскадирующая труба 

«Весёлый фонтан» 

1 

Прибор предназначен для создания релаксационного 

светового эффекта в сенсорных комнатах, уголках 

релаксации, игровых комнатахв детских 
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учреждениях. 

Стул ортопедический 

для детей с НОДА 
1 

Предназначен для арт-терапии стул предназначен 

для организации образовательной деятельности в 

индивидуальной форме с воспитанниками со 

сложной структурой дефекта.  

Тактильная панель 1 Панель в багетном профиле, для развития зрения, 

тактильных ощущений, моторики, тренировки 

памяти, запоминания цветов, фактур, форм, 

изучения предметного мира. 

Терапевтическое кресло 

трансформер 

2 Кресло для расслабления и отдыха, на котором 

можно расположиться , приняв удобное положение 

тела. 

Методическая литература, обеспечивающая реализацию содержания 

Программы: 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду.-М.: ООО «Нацианальный книжный центр», 2013 

3. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических 

работников ДОУ/Авт.-сост. И.А. Пазухина.- Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

4. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения 

психолого- педагогического обследования детей»: Пособие для психолого- 

педагогических комиссий. - М.: Владос, 2003 

6. Загорная Е.В. Настольная книга детского психолога. – Спб: Наука и 

Техника, 2010. 

7. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/авт.сост. Н.В.Ротарь, Т.В. Карцева.- Изд.3-е,испр.-

Волгоград: Методкнига,2017 

8. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: 

экспериментально- исследовательская деятельность, коррекционно-

развивающие занятия, картотека игр/авт.-сост. Г.М. Татарникова, И.И. 

Вепрева, Т.Т. Кириченко.- Волгоград:Учитель, 2016 

9. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 
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мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии/сост. С.В.Лесина, Г.П.Попова. Т.Л.Снисаренко.- 

Волгоград:Учитель,2008 

10. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М: 

«Издательство ГНОМ и Д». 

11. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с 

задержкой психического развития на этапе предшкольного образования / 

Автю- сост. Ю.А.Афонькина, Н.В.Колосова.- М.:АРКТИ,2017 

12. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я.. Психолого-педагогическая оценка 

уровня готовности ребенка к школьному обучению (методическое 

руководство)- Библиотечка «Первого сентября», Серия «Школьный 

психолог», Выпуск 2, 2005. 

13. Психолого – педагогическая диагностика: Учеб. Пособие. - И.Ю. 

Левченко,   С.Д.Забрамная,   Т.А.Добровольская   –   М.:   Издательский   

центр «Академия», 2003. 

14. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. - Спб.: 

ЦДК 2010 

15. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1/ Под ред. С. Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003. 

16. Урунтаева, Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии - М., 2000. 

17. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с 

ЗПР. Система коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа/авт.-

сост. Т.В. Бойко.-Изд.2-е, испр.-Волгоград:Учитель, 2017 

18. Шипицина Л.М., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Равитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками, 

2010. 

19. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 
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старшая, подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

3.4. Организация образовательной деятельности 

Организационный раздел РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадает с организационным 

разделом обязательной части Программы 

3.4 Календарный план воспитательной работы с учетом 

особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО 

Календарный план воспитательной работы по реализации Программы 

воспитания 

     Содержание воспитательной работы ориентировано на мотивированное 

осмысленное освоение детьми системы ценностей. В течение учебного года 

содержание проектируется на основе всех ценностей, при этом в каждом 

месяце выделяется «ценность-доминанта». Календарный план спроектирован 

на основе практического руководства «Воспитателю о воспитании» (Институт 

изучения детства, семьи и воспитания)  

 

Сентябрь  

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Познание» 

«Облако» ценностей: знание, стремление к 

познанию, ум, смекалка, любознательность 

умственный труд  

События календарного плана воспитательной работы 

1 сентября    День знаний 

3 сентября    День окончания Второй мировой войны 

3 сентября    День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября    Международный день распространения грамотности 

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Третья неделя сентября   - неделя безопасности дорожного движения 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года (по выбору) 

Проект месяца (по выбору) 

 

Праздники ДОУ 

Развлекательно-игровая программа «День знаний» 

Спортивное развлечение «Правила дорожного движения» 
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Октябрь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Труд» 

«Облако» ценностей: уважение к труду и 

людям труда, трудолюбие, уважение и 

заботливое отношение к старшим, 

бережное отношение к хлебу 

События календарного плана воспитательной работы 

1 октября   День пожилых людей 

1 октября   Международный день музыки 

4 октября   День защиты животных 

5 октября   День учителя 

Третье воскресенье октября   День отца в России 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второе воскресение  октября  День отца в России 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года – социальный проект «Папина эстафета» 

Проект месяца (по выбору) Например «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим» или 

«Труд хлеборобов» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Осенины» 

Спортивное развлечение «Отцы – молодцы» 

 

Ноябрь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Семья» 

«Облако» ценностей: единство, забота, 

защита, взаимопомощь, род, народ, 

материнство, детство, дети 

События календарного плана воспитательной работы 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее воскресенье ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 ноября День города Череповец 

14 ноября Международный день логопеда 

18 ноября День рождение деда Мороза 

19 ноября Международный день дефектолога 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «Герб семьи» или «Город, в котором я живу» 

или «Мамино рукоделие» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник, приуроченный ко Дню матери 

 

 

Декабрь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  «Облако» ценностей: красота человека, 
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«Красота» культура, традиции 

События календарного плана воспитательной работы 

3 декабря День инвалидов 

3 декабря День неизвестного солдата 

5 декабря День волонтера в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «Художники Вологодской области» или 

«Произведения и иллюстрации Сутеева В.Г.» или «Красавица зима» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Новый год» 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Мы разные – мы равные» 

 

Январь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Здоровье» 

«Облако» ценностей: здоровье, движение, 

жизнь, безопасность 

События календарного плана воспитательной работы 

27 января День снятия блокады Ленинграда 

27 января День памяти жертв Холокоста 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

17 января Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «Зимние забавы» или «Дизайн зимнего участка» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Прощание с новогодней елочкой» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

 

Февраль 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Дружба» 

«Облако» ценностей: Отечество, защита, 

забота, безопасность, дружелюбие, 

коллективизм, взаимопомощь, верность, 

сплоченность 

События календарного плана воспитательной работы 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти и россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 февраля     День хорошего настроения 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «В армии служил – подвиг совершил» или 

«Портрет моего друга» 

 

Праздники ДОУ 

Спортивно – музыкальный  праздник приуроченный к Дню защитника Отечества 

Праздник «Музыкальная шкатулка» 

 

Март 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Человек» 

«Облако» ценностей: забота, доброта, 

внимание и уважение 

События календарного плана воспитательной работы 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта  Всемирный день театра 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

21 марта Международный день человека с синдромом Дауна. 

Масленица 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору). Это может быть тема «Театр» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Женский день – 8 марта» 

Развлечение «Масленичные гуляния» 

 

Апрель 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Природа» 

«Облако» ценностей: природа, красота, 

защита, забота, ответственность 

События календарного плана воспитательной работы 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

13 апреля День мецената и благотворителя  

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору). Например «Красная книга Вологодской области» или 

«Животный мир Вологодской области» 

 

Праздники ДОУ 

Праздничный концерт «Твори добро» 

Спортивное развлечение «Путешествие в космос» 

 

Май 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 
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Ценность-доминанта  

«Родина» 

«Облако» ценностей: память, забота, 

ответственность, защита 

События календарного плана воспитательной работы 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

13 мая День основания Черноморского флота  

18 мая День основания Балтийского флота 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Последнее воскресенье мая  День химика 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору). Например «Продукция предприятий г. Череповца» или 

«Бессмертный полк» или «С чего начинается Родина» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «День Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад» 

 

Июнь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Добро» 

«Облако» ценностей: сочувствие, забота, 

ответственность, защита, помощь 

События календарного плана воспитательной работы 

1 июня Международный день защиты детей 

5 июня День эколога 

6 июня День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Третье воскресенье июня День медицинского работника в  России 

Проекты воспитательной направленности 

 

 

Праздники ДОУ 

Развлечение, приуроченное к Дню защиты детей «Вместе весело играть» 

Развлечение «Калейдоскоп Сказок» 

Флешмоб «Свеча памяти» 

Развлечение  «Полезные советы от доктора Айболита» 

 

Июль 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Культура» 

«Облако» ценностей: красота, творчество, 

искусство, традиции, духовный мир 

События календарного плана воспитательной работы 

8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Третье воскресенье июля День металлурга 

 

Проекты воспитательной направленности 

 

Праздники ДОУ 

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

Спортивное развлечение «Будущие металлурги» 

Викторина «Летние пейзажи в картинах художников» 

Спортивное развлечение, посвященное Дню Военно-морского флота 

 

Август 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Милосердие» 

«Облако» ценностей: красота, 

творчество, искусство, традиции, 

духовный мир 

События календарного плана воспитательной работы 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа День победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском 

в 1943 году 

27 августа День российского кино 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 августа Международный день светофора 

 

Проекты воспитательной направленности 

 

Праздники ДОУ 

Развлечение «День рождение светофора» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Праздник «Доброта спасет мир» 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!» 

 

3.7 План работы по самообразованию 

Тема: «Сказкотерапия- как средство развития детей дошкольного 

возраста» 

Работа по теме начата 01.09.2024 г.  

Предполагается завершение 30.05.2025 г. 

Цель: Повысить уровень собственной компетенции о применении 

сказкотерапии в работе с детьми. Предупреждение и коррекция 

познавательного и личностного развития детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 
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1. Изучить методическую литературу по теме самообразования. 

2. Расширение и совершенствование психологических методов 

воспитания и обучения дошкольников; 

3. Овладение новыми формами, методами и приемами работы 

4. Подбор игр для развития эмоционального интеллекта у детей с ОВЗ. 

5. Разработка собственных игр для развития эмоционального интеллекта 

у детей с ОВЗ 

6. Изготовления пособий для развития эмоционального интеллекта у 

детей с ОВЗ 

Ожидаемые результаты: 

1. Изучение методической литературы по сказкотерапии – сентябрь-

октябрь. 

2. Анализ практического опыта применения сказкотерапии – сентябрь-

октябрь. 

3. Подбор и разработка собственных игр для сказкотерапии у детей с 

ОВЗ. 

4. Создание пособий для сказкотерапии у детей с ОВЗ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – РП) педагога-психолога разработана в 

соответствии разработана с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО), адаптированными образовательными программами ДО 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра МАДОУ «Детский сад №131» (далее – АООП), в 

соответствии с Положением о Рабочей программе педагога, а также в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная 

ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

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

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 « Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

6. 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» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

7. 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 требованияк обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

8. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

9. Приказ Министерства 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» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
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образовательную деятельность» 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e 

12. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

//  

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/ 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 24 

ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

14. Устав МАДОУ «Детский сад №131» 

Программа психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ разработана на основании Адаптированной образовательной 

программы для детей ОВЗ, составленными в  соответствии с ФОП ДО и ФАОП 

ДО. 

          Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в МАДОУ предполагает: 

- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребенка; 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка МАДОУ в 

работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МАДОУ. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ. 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни  психического  развития.  Психологическое сопровождение 

рассматривается как стратегия работы педагога-психолога, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка.  

   Цель реализации Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком с ОВЗ дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических сторон личности, их коррекции в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, адаптации и социализации в 

обществе.   

     Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с умственной отсталостью, РАС, ЗПР, тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Задачи реализации Программы:   

-охранять и укреплять здоровье детей с умственной отсталостью, РАС, 

ЗПР, тяжелыми нарушениями речи, обеспечивать их физическую и 

психологическую безопасность, в том числе их эмоционального 

благополучия;   

-развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества дошкольников с умственной отсталостью, РАС, ЗПР, 

тяжелыми нарушениями речи, создавать благоприятные условия для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;   

-создавать благоприятные условия для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

РАС, ЗПР, тяжелыми нарушениями речи;  

-развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка с 

умственной отсталостью, РАС, ЗПР, тяжелыми нарушениями речи; 

организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;   

-устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей 

психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с умственной отсталостью, РАС, ЗПР, тяжелыми 

нарушениями речи;  

-участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования.  

-оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих 

проблем. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Рабочей 

Программы соответствуют Принципам и подходам к формированию 

адаптированной  образовательной программы МАДОУ «Детский сад №131» 

(общие принципы согласно п. 10.3 ФАОП ДО и п.1.4 Стандарта; 

специфические принципы и подходы согласно п 10.3.3, п. 10.3.5, п. 10.3.6., п. 

10.3.7. ФАОП ДО ) 

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами 

обязательной части Программы. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. Целые группы. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относятся: 

-специфика детей; 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

В МАДОУ реализуется психологическое сопровождение следующих 

целевых групп детей дошкольного возраста: 

1. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: дети с 

задержкой психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, 

дети с умственной отсталостью, дети с расстройствами аутистического 

спектра. 
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2. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

1.2.1. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Занятия педагога-психолога посещают дети из следующих групп: 

№ 

группы 

Возраст Диагноз Лекотека,  

надомное обучение 

2 5-6 лет РАС, нарушение 

интеллекта 

1 - лекотека 

4 5-6 лет ТНР 
 

6 5-7 лет нарушение 

интеллекта 

1 - лекотека 

8 6-7 лет ТНР  

10 5-6 лет ЗПР  

12 6-8лет РАС, нарушение 

интеллекта 

 

14 6-7 лет ЗПР  

ДЕТИ С ЗПР 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой  

психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем 

детстве. Однако по отношению к детям данной возрастной категории 

клинический диагноз не формулируется относительно интеллектуальных и 

речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь 

общую задержку психомоторного и речевого развития.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика 

отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном, и речевом развитии.  

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, 

формирования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства 
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характерен целый ряд особенностей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.  

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т.е. наблюдается явление ретардации.  

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста 

объясняется тем, что созревание различных функций происходит в различные 

сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом 

ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной сферы 

ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в 

рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с 

взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития 

личности ребенка, его мышления и речи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы 

и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в 

состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-

психической сферы.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных 

реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую 

двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом 

определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, 

что при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп 
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развития ребенка.  

Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций залог полноценного 

становления личности ребенка, коммуникативной и познавательной 

активности.  

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в 

перинатальном и раннем постнатальном периоде. Дифференциальная 

диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной локализации 

нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-

алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких 

функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС, сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития 

тех или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня 

психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности 

развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, 

речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка 

не ранее 3летнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь 

идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей 

выраженностью отставания психических функций. У детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы 

на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой 
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задержки:   

- задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить 

на 1-3 месяц позже, чем здоровые дети;   

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, 

тормозящие формирование локомоторных навыков;  

- недостаточность  познавательной  активности,  снижение 

 ориентировочно- 

исследовательской реакции;  

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно 

сосредоточиться на предмете;   

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;   

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной 

речи, запаздывание реакции на имя;  

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, 

вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, 

бесцельных манипуляций;  

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания:  

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, 

самостоятельно не ест;   

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- снижение привязанности к матери;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; - нарушения сна 

и бодрствования.  

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность 

интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

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

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности;   

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);   

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

-  несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, 

игровой деятельности ребенка.   

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование представлений об окружающем мире.   

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены.  

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 

факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы 

познавательной деятельности:  

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

процессе общения со взрослыми и сверстниками;  

• повышенная утомляемость, истощаемость.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем. Недостаточная познавательная 

активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. 

Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции 

движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.   

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 
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трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
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продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 
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недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

•  словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
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сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция Выше перечисленные 

особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности 

перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых 

ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОС ДО.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
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личностной, социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психологомедико-педагогического 

консилиума;   

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и её нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;   

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельность;   

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 
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уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;   

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация её 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

ДЕТИ С ТНР 

Возрастные и индивидуальные особенности и специфические 

образовательные потребности контингента детей с тяжелыми 



22 

 

нарушениями речи  воспитывающихся в образовательном учреждении 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации) 

Типология дошкольников с ОНР 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, 

при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи — алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также 

отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда 

диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи, но 

одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи. 

При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое 

недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная 

речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексико-граммати-ческого недоразвития. 

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня 

общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны 

Р.Е.Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т. Б. Филичевой. 

На первом уровне речевого развития у детей старшего дошкольного 

возраста речь почти полностью отсутствует: она состоит из звукоподражаний, 

аморфных слов-корней. Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. 

Однако она остается непонятной для окружающих. 

Отдельные слова, которыми они пользуются, неточны по звуковому и 

структурному составу. Дети одним названием обозначают различные 

предметы, объединяя их по сходству отдельных признаков, вместе с тем один 
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и тот же предмет в разных ситуациях они называют разными словами, 

названия действий заменяют названиями предметов. 

Фразы на данном уровне речевого развития нет. Стараясь рассказать о 

каком-либо событии, дети произносят отдельные слова, иногда одно-два 

искаженных предложения. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые через 

органы чувств предметы и явления. При глубоком недоразвитии преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный запас слов шире активного; 

создается впечатление, что дети все понимают, но сами сказать ничего не 

могут. 

Неговорящие дети не воспринимают грамматических изменений слова. 

Они не различают форм единственного и множественного числа 

существительных, прилагательных, прошедшего времени глагола, форм 

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. 

Звуковой состав одного и того же слова у них непостоянен, артикуляция 

звуков может меняться, способность воспроизводить слоговые элементы 

слова у них нарушена. 

На уровне лепетной речи звуковой анализ недоступен, задача выделения 

звуков часто непонятна сама по себе. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают, общение осуществляется с 

помощью постоянных, но сильно искаженных речевых средств. 

Запас слов становится более разнообразным, в нем различаются слова, 

обозначающие предметы, действия, качества. На этом уровне дети пользуются 

личными местоимениями, простыми предлогами и союзами. Возникает 

возможность рассказать с помощью простых предложений о знакомых 

событиях. 

Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, в неправильном 

произнесении звуков, нарушении слоговой структуры слова, аграмматизме, 

хотя смысл произнесенного можно понять и вне ситуации. Дети прибегают к 
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пояснениям с помощью жестов. 

Существительные употребляются детьми в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве, падежные формы и формы числа бывают аграмматичны, 

ошибки наблюдаются и в употреблении числа и рода глаголов. 

Прилагательные встречаются в речи довольно редко и не согласуются в 

предложении с другими словами. 

Звуковая сторона речи носит искаженный характер. Неправильно 

произносимые звуки могут относиться к 3 — 4-й фонетическим группам, 

например: переднеязычным (свистящие, шипящие, сонорные), заднеязычным 

и губным. Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные часто 

звучат смягченно. 

Воспроизведение слоговой структуры слова становится более доступным, 

дети повторяют слоговой контур слова, но звуковой состав их остается 

неточным. Звуковой состав односложных слов передается правильно. При 

повторении двусложных слов встречается выпадение звука, в трехсложных 

словах отмечаются перестановки и пропуски звуков, четырех-, пятисложные 

слова укорачиваются до двух-трех слогов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная 

речь детей становится более развернутой, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений уже нет. 

В устной речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное 

употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны. 

Дети пользуются простыми распространенными предложениями из трех-

четырех слов. Сложные предложения в речи детей отсутствуют. В 

самостоятельных высказываниях отсутствует правильная грамматическая 

связь, логика событий не передается. 

К числу ошибок словоизменения относятся: смешение в косвенных 

падежах окончаний существительных; замена окончаний существительных 

среднего рода окончанием женского рода; ошибки в падежных окончаниях 

имен существительных; неправильное соотнесение существительных и 
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местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение вида глаголов; 

неправильное согласование прилагательных с существительными; неточное 

согласование существительных и глаголов. 

Звуковая сторона речи на данном уровне значительно более сформирована, 

дефекты произношения касаются сложных по артикуляции звуков, чаще 

шипящих и сонорных. Перестановки звуков в словах касаются лишь 

воспроизведения незнакомых, сложных по слоговой структуре слов. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными 

пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд 

ошибки кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный 

материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются. 

Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его 

основе, понимание соотношения первичных и вторичных нарушений 

необходимо при направлении детей в специальные учреждения, выборе 

адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений чтения 

и письма в начальной школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОНР 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Данные экспериментальных исследований Т.Д.Барменковой (1997) 

свидетельствуют о том, что дошкольники с ОНР. по уровню 
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сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников. Автор выделяет четыре группы детей 

с ОНР по степени сформированности логических операций. 

Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, 

соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием, 

познавательная активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная 

деятельность детей устойчива и планомерна. 

Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во 

вторую группу, ниже возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, 

дети испытывают трудности приема словесной инструкции, демонстрируют 

ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность удержать 

словесный ряд. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность 

нарушена при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для 

них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий уровень 

познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, 

трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно 

недоразвитие логических операций. Логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, 

познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 

выполнения заданий отсутствует. 

Ряд авторов отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р.Е.Левина, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В.Ястребова). При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 
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элементы и последовательность заданий. 

У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

В работе «Сравнительное психолого-педагогическое исследование 

дошкольников с ОНР и нормально развитой речью» Л. И. Белякова, 

Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, Э.Л.Фигередо (1991) представили результаты 

исследования психических функций. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с 

общим недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными 

трудностями, им требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, 

они проявляли неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» они использовали 

элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли 

способ зрительного соотнесения. Исследование зрительного восприятия 

позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно сформировано 

недостаточно. 

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что 

запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у 

детей без речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро 

устают, нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, 

затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении 

всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной 

речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не 

проявляют: 
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- у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, про 

являющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных 

нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4-5 

лет ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 

взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех 

видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. По 

результатам обследования моторной сферы дошкольники с ОНР (третий 

уровень речевого развития, подготовительная к школе группа). 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются 

трудности переключения с одного вида движений на другой, недостаточная 

статическая и динамическая координация движений, недостаточная 

двигательная память и низкий уровень произвольного внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются 

сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, им требуется 

длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по 

показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной 

норме: у них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. 

Это можно объяснить тем, что с детьми подготовительной группы длительное 

время проводилась коррекционная работа. 
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Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют 

логопеду определить наиболее адекватную систему организации детей в 

процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные 

методы и приемы коррекции.  

ДЕТИ С РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной 

и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 

которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать 

на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для 

организации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к 

более лёгким: 
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Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не 

требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая 

чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его 

«завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 

человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время 

может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и 

отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы 

то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 

выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения 

и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или 

пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 

реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 

вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 

ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого- либо продуктивного контакта с ним. Характер 

деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 

вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 
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приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со 

слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 

произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 

психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто 

ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, 

иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или 

вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 

грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 

искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы 

произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 

предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из 

мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры 

с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано 

как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более 

раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, 

специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста 

(игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой 

психолого- педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет 

возможность подключения эффективных медикаментозных и 

дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 

своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы 
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протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 

детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении 

своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 

данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. 

Ребенка начинает привлекать скрипение лубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 

раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 

дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 

случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 

волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети ныглядят как 

наиболее страдающие - они напряжены, скопаны в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные и утостимулирующие движения, может 

проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по 

кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 

стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента 

или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее 

напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных 

действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок 
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захвачен собственными стереотипными способами аутистической защиты. 

При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись 

к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 

трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов 

родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко 

привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо 

другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика 

в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, 

речь эхолалична, часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована 

или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с 

происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично 

часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 

возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая 

символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок «по- раннему» выражает свои переживания, часто 

переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз   дальнейшего    развития    и    адаптации    будет    зависеть    как 

от своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 

т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 

работу. При этих условиях возможно формирование различных новых 

бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 



34 

 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, 

необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок 

трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой 

ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди 

условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком 

специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, 

дозирование времени пребывания в группе. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 

является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 

беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. 

При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном 

возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 

именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 

эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы 

дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 

экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. 

Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, 

первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 

быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 
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слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 

псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 

именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 

оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 

скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя 

внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый 

выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая 

картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с 

точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких 

детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто 

выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким 

ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания 

правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно 

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 

простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 

уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, 

хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на 

«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок 

много жестикулирует. 
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Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 

развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 

регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 

(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. 

простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) 

даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 

соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, 

оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, 

когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения 

задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но 

без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей 

структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая 

даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные 

трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 

рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 

«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 

малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 

искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного 

и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 
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наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. 

Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно 

прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение 

неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей 

выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 

коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать 

общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная 

наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 

метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности 

ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, 

понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения - так громкий голос может для него означать, что человек сердится, 

вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного 

этим громким голосом и т.п. 

При   этом   детей   можно   чисто   внешне   охарактеризовать   как   

эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 

преимущественно речевая активность носит своеобразный 

аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно 

привязан к близким, хотя в быту  именно с близкими складываются у  него 
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непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 

взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 

правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на 

фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица) - это значительно усложняет их 

адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна 

физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 

скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, 

замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической 

стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких 

тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 

полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 

зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически 

робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, 

отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», 

невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка 

ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии 

(преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся 

в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, 

застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 

невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать 

неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп 



39 

 

деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 

отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 

тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 

неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В 

то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального 

состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с 

детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем 

на собственно результат своей деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не 

только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 

специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности 

понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, 

что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 

(перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной 

диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 

речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — 

нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и 
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звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 

рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 

характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 

негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 

такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 

отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 

формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 

очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так 

и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 

развития детей - повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. 

Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, 

внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного 

с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 

занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой 

разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 

утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития 

следует считать огромные трудности организации продуктивного 

взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в 

общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного 

числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 
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возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 

медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 

благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут 

достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном 

учреждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется 

в любой новой ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в 

привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, 

чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 

демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается 

латентность, иногда, наоборот, - мгновенность, по сравнению с другими 

детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности 

в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую 

может назначить и проводить исключительно врач - психиатр. Важно, чтобы 

все специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что 

позволит им эффективно взаимодействовать между собой. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС 

требуется дифференциация содержания дошкольного образования. Этим 

будет обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

и плавный переход к школьному обучению. 

ДЕТИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение 

является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторнодвигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 
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мышление, деятельность, речь, поведение. Самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения является умственная отсталость, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и 

необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание 

психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы 

обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, 

в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 

различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 

создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, 

которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 

ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.   

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, 

код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие 

формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности интеллектуальных нарушений, а, с другой, - общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность 

становления формируемых функций.  

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые  специфические 

черты, которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным 

развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и 

психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих 

ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью 

 к  простудным  и  инфекционным  заболеваниям,  бронхитам, 

пневмониям.   

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют 

взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют 
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потребности к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации 

взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на 

новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года   

у некоторых появляется  отдельные звуки и звуковые комплексы.  

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на 

собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части 

своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут 

выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 

проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако, это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 

коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.   

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не  

берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность 

ко всему новому. В результате пассивности малышей у них не возникают 

ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».  В ситуации 

целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять 

интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной 

точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности 

усвоения новых умений.     

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое 

общение; преобладают неспецифические манипуляции, которые 

перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по 

столу, тянут в рот и облизывают игрушки,  смахивают игрушки со стола  и т.д.    

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-
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личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 

взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие 

действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и 

т.д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.      

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная 

задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а 

некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При 

этом общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью,  

замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и 

опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: 

не  формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие 

и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец.  

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.   

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие 

умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической помощи; 

включение родителей в коррекционный процесс.   

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена 

социального развития «расцветом» физических возможностей, что  

сказывается на психической активности и умственных возможностях ребенка, 

практически, во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, 

что обуславливает ее вариативность.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено.   

Первый вариант развития при легкой степени интеллектуального 

нарушения  характеризуется как «социально близкий к нормативному».  

В социально-коммуникативном развитии:  у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 
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контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.   

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.   

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает  у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 

речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить к 

какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того 

же возраста.   

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 
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оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 

речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами.  

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 

кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей  к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время,  специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 

и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой 

ситуации проявляются специфические  отклонения в личностном развитии, 

как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации.  

На прогулках дети  проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. 



47 

 

Однако, ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что  приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание 

глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). 

Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в 

группах с небольшим количеством детей.   

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость:  

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки  и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 

условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 

стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 

неудобном месте  и т.д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое  повторение 

жестов и слов без достаточного понимания их смысла.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 

задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались 

выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца.  

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 
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сиюминутные желания — преобладающие мотивы их поведения. Наряду с 

этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, 

направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять  интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 

развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного 

возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 

дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, 

которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. 

В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта 

лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее 

восприятию свойство.  

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются 

при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях 

с дидактическими игрушками.   

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 
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выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении.  

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 

учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе,  исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом.   

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ 

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой.  

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.   

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 

5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном 

обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.    

В игровой деятельности  у детей  отмечается  интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметноигровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 
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организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные,  а 

постройки  - из трех-четырех элементов.  

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют  

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь,  результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.   

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять 

задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети 

овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой 

инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 

охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по 

рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте.  

Однако, рисование и конструирование по замыслу вызывает у них 

затруднения.               

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем  проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).       

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.    

Таким образом, главная особенность развития  детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 



51 

 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый»,  к этому варианту относятся 

дети с умеренной умственной отсталостью.  

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми;  эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 

активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение».  

Они не выделяют себя из окружающей среды,  не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них  не 

формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.   

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности 

и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует 

самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого.   

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать 

совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия 

по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

всем последующем развитии личности ребенка.   

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 
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рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 

форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.        

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи:  они 

могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации,  

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 

(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет.  

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и  т.д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 

том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 

стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: 

ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический 

строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий.   

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 

об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 
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патологических факторов.  

Деятельность:  у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции 

с предметами, иногда напоминающие специфическое использование 

предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не 

учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 

ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т.д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к 

результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность 

ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 

умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 

детской деятельности – игре, рисованию, конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  

Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление  овладевать  такими основными движениями как 

бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не  выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них  

отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и 

хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами).    

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.   

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 
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динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями 

в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации,  а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 

в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 

взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и 

длительное время; при систематической активизации и стимуляции 

ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 

проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 

реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого.   

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 
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среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 

руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 

тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 

жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно 

(ежится) и т.д.).   

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др.   

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне 

звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы 

для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 

улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.   

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 

детей данного варианта развития проходит свой специфический путь - от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим 

детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы, 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 

Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного 

интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой 

игрушки, вкусовое ощущение сладости и т.д.) и постепенно закрепляют 

интерес и новые способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 

телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 
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навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, 

сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т.п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим 

трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них 

характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие 

действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей  на эмоциональном и 

бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при 

максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 

которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.).   

Четвертый из вариантов развития детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально дезадаптированный», дети с глубокой 

умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии.  

Дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной  

к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.   

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого - дети не фиксируют взор 

и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 

непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 

мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети 
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ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 

реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой,  пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для 

движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной 

активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети 

реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются 

удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, 

иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной 

спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, 

однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не 

делая попыток расслабить захват пальцами руки.  

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без  

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе.   

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес 

к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и 

удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 

чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, 

при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные 

реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне 

ощущений комфорта или дискомфорта.  

Активная речь у этих детей  примитивна, на уровне отдельных звуков  и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоциональноположительном взаимодействии со взрослым 

дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 

динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность 
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к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки 

и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 

взаимодействия  у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 

пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 

повышение температуры.  

Деятельность детей этого варианта развития организуется только 

взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). 

Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, 

если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения 

потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают 

свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической 

потребности в насыщении.     

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения 

лица и черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в 

лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и 

выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при 

вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут 

находится в состоянии спастики, при котором захват предметов  также не 

доступен.  

Дети данного варианта развития могут развиваться только  в  ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым 

при дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) 

для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с 

поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски 

для передвижения и др.).  

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех  

детей характерны как специфические особенности, так и общие 
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закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них 

характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, 

отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей 

сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих 

детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности 

(общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.   

1.2.2 Иные значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы характеристики 

Характеристика участников образовательных отношений 

Количество детей на сопровождение: 62 ребенка (4-8 лет) 

Таблица 1.  Группы риска 

Хар-ка 

 

Кол-во 

симтомокомплексы 

агрессивность гиперактивность тревожность Социальная 

беспомощность 

 7 13 3 10 

 

 

Таблица 2. Информация о педагоге  

ФИО Должность Общий 

 стаж 

Квалификационная 

категория 

КПК 

Казанина 

Оксана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

2 - АНО ДПО «Единый 

всероссийский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Инновационные 

методики, 

технологии и 

программы в 

практике работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для 
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педагога-

психолога», 72 часа 

26.01.2023 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Содержание и 

технологии 

деятельности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФОП 

ДО и ФАОП ДО» 72 

ч. 30.07.23-9.08.2023 

 

Таблица 3. Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников 

 

Социальное положение 

родителей 

 

Образовательный 

уровень родителей 

Соста
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1 0 

 

Региональные особенности 

В целом региональные  особенности  описаны в АОП для детей с РАС, 

АОП для детей с УО, АОП для детей с ЗПР, АОП для детей с ТНР МАДОУ 

«Детский сад №131», преимущественно они  соответствуют описанию 

данного раздела в пункте 1.2. АОП ДОУ данных нозологических групп. 

Специфические особенности группы отражены в Таблице 5. 
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Таблица 4. Региональные  особенности  

Характеристики Описание 

Национально-культурные и этнокультурные особенности: 

Народности Русские 

Вероисповедание Христианство (православие) 

Социальные общности (казаки) нет 

Национальности Русские 

Демографические особенности: 

Характеристика семей Нуклеарная, расширенная, однодетная, 

многодетная 

Мигранты нет 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация 

Программы осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- Первый:с 15 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня 

характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 

деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов 

детской деятельности. 

- Второй: с 01 сентября по 14 сентября; с 16 мая по 31 мая, в этот период 

педагогами групп проводится анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, 

в том числе педагогическая, психологическая (речевая, дифференцированная) 

диагностика, внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

детского сада.  

- Третий: с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 

преобладание совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой 

педагогами на уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по их 

интересам и инициативе. 

Материально-техническое оснащение 

В связи с созданием специальных условий  в рамках реализации 

федерального проекта «Доступная среда» в образовательных организациях на 

территории города Череповца, в который  вошел и  МАДОУ «Детский сад 

№131» в  детском саду созданы необходимые условия для пребывания и 

развития воспитанников, которые обеспечивают формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности.   В ДОУ проведены 

работы по созданию архитектурной доступности для детей-калясочников, 
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улучшены условия для передвижения в здании, получения образовательной и 

медицинской помощи данной категории детей.  

Для детей со сложной структурой дефекта (умственная отсталость и ДЦП, 

ДЦП и ЗПР) приобретен ортопедический стул (CH-37.01.01)       

  Пополнена материально-техническая база группы для осуществления 

образовательной деятельности в индивидуальной и подгрупповой форме для 

детей с РАС, воспитанников с умственной отсталостью.  

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами педагогами группы 

основывается на описании данного раздела в АОП для детей с РАС, АОП для 

детей с УО, АОП для детей с ЗПР, АОП для детей с ТНР МАДОУ «Детский 

сад №131»  

Для реализации Программы ДОО использует взаимодействие с 

социальными партнерами, осуществляющими образовательную, 

медицинскую, культурную деятельность и иными организациями, 

обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности. 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Рабочей 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, значимы в равной степени 

и для части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования, как в обязательной части, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений включают целевые 

ориентиры возможных достижений детей, что соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования (далее – Стандарт), и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а также и 

соответствуют планируемым результатам освоения детьми адаптированной 

образовательной программы ДО для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, для детей с расстройствами аутистического спектра, 

для детей с умственной отсталостью, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ «Детский сад №131». 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

Согласно п. 10.5.1 ФАОП ДО Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, представленные в 

АОП ДОУ (п. 2.6 Программы), составляют основу данного раздела данной 

рабочей программы. 

 Система оценки качества дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №131» подробно представлена в Положении о ВСОКО ДОО. Рабочая 

программа педагога-психолога основывается на данном нормативном акте и 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы до ДОУ по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФОП  

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы 

компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития 

детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.    

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:    

1. Познавательное направление:   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

• Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию;  

• Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов;  

• Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности).   
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• Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.   

2. Речевое направление  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;   

3. Социально-коммуникативное направление  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость.   

4. Физическое направление  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни.  

Развивать у детей потребность в двигательной 

активности.Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями;   

5. Художественно-эстетическое направление  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).   

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.   

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.   
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.2. Содержание вариативных форм, способов, методов реализации 

Рабочей программы  

Содержание форм, способов, методов реализации Рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в обязательной 

части программы полностью соответствуют адаптированным 

образовательным программам ДО для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, для детей с расстройствами аутистического 

спектра, для детей с умственной отсталостью, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 131» 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) 

дополнены методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей (Таблица 7) : 

Таблица 7. Методы обучения детей с ОВЗ 

наглядные словесные практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

 

 

При реализации Рабочей программы используются различные средства: 

Таблица 8. Средства обучения детей с ОВЗ 

Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов,  видео, 

аудио, анимация и др. 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы 

(технологии, приемы): 

Таблица 9. Способы (технологии, приемы) обучения детей с ОВЗ 

Наименование 

технологии 

Периодичность 

применения 
Основание для использования 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии (Смирнов 

Н. К.) 

 

Ежедневно 

Использование здоровьесберегающих технологий 

(релаксация) снижение стресса, усталости, 

нервно-психического напряжения и тревожности 

у детей.  

Мультипликации 2 раза в месяц Использование технологии мультипликации 

развивает у дошкольников коммуникативные 

навыки, эмоционально-волевую сферу, повышает 

самооценку.  

Клубный час 1 раз в месяц Технология используется для социализации 

дошкольников и развития у них инициативы 

ИКТ постоянно Технология используется для привлечения 

внимания детей, информирования педагогов и 

родителей, проведение флешмобов и акций для 

педагогов 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с вариативными формами, способами, методами и 

средствами обязательной части АОП ДОУ. 

Содержание вариативных форм, способов, методов реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

обязательной части программы полностью соответствуют адаптированной 

основной общеобразовательной программы ДО для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад № 131» 

         Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

деятельности подробно описано в п. 2.6 Рабочей программы «Программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми»  

 Во вторую половину дня в ДОО организованы следующие культурные 

практики:  

Таблица 10. Культурные практики 

Название 

 

Виды 

Игровая 

практика 

Продуктивная 

практика 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

Коммуника

тивная 

практика 

Кратн

ость 

прове

дения  

«Мульти-

пульти» 

 
+  + 2 раза 

в 

месяц 

         Чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности всех культурных практик.  Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

АОП ДОУ и РП педагогов группы. 

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления детской инициативы полностью соответствуют 

содержанию адаптированных образовательных программ ДО для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, для детей с умственной отсталость, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №131» как в 

обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 
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4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, 

используют игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат 

деятельности, обращают внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывают детям помощь, но 

стремятся к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 

активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, 

советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с 

учетом возрастных особенностей детей :  

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Поощрение 

познавательной 

активности детей: 

Освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать:  

Создание 

педагогических условий, 

которые развивают 

детскую 
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-внимание к детским 

вопросам,  

-ситуации, 

побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных 

активностей детей, для 

участия в 

разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, 

в рисовании, в 

общении, в творчестве. 

 - намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, 

активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы.  

Создание ситуаций, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений 

командной работы. 

У ребёнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности достаточно 

разнообразны и постоянно меняются 

(смена примерно раз в два месяца). 

самостоятельность, 

инициативу и 

творчество: 

- определение для детей 

все более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю,  

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 

- нацеливание на поиск 

новых, творческих 

решений возникших 

затруднений. 

 

 

 Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов 

и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, 

подбадривают и поощряют попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, 

принимают любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 
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поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги 

используют средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают 

творческие ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде, в которых активизируют желание детей 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

постоянно появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности (новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Согласно п. 39.3 ФАОП ДО основной целью работы с родителями 

(законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
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для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 
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обеспечен обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагоги придерживаются этики и культурных правил 

общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); этично и разумно используют 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

обеспечена возможность включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Взаимодействие семьи и ДОО включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ОВЗ и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
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процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы ДОО с родителями (законными 

представителями): 

-организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 Таблица 10.  Формы работы с родителями 

№ 

п/п 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

1. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• Консультации 

• Информационные листки 

• Мастер-класс 

• Информационные стенд 

• Интернет – сайт организации 

2. Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений 

их развития 

• Индивидуальное консультирование, 

беседы 

• Опрос (анкетирование, беседа) 

• Информационные листки для родителей 

• Дистанционная родительская гостиная 

(встречи со специалистами) 

 

3. Создание условий для участия 

родителей (законных представителей 

в образовательной деятельности 

    Выставка совместных творческих работ 

родителей и детей, совместные вернисажи 

• Совместные экскурсии 

• Совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов 

• Участие родителей и детей в различных 

смотрах- конкурсах  

• Фотоотчеты и видеозаписи о прошедшем 

мероприятии 

4. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения в их 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

• Выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов дошкольной 

организации 

• Совместные детско-родительские 

тематические проекты 
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образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

5. Создание возможностей для 

обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы 

 

• Родительские собрания 

• Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

• Оформление фотоотчетов, посвященных 

детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, 

викторин, встреч с интересными людьми) 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

Взаимодействие с родителями представлено в папке «Планирование 

работы с родителями» см. приложение № 6. 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы (далее – ПКРР) 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Содержание работы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

1. Создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ. 
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2. Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

детей и обеспечивающей психологические условия для охраны психического 

и психологического здоровья детей, и их родителей (законных 

представителей). 

3. Формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. Психологический анализ социальной ситуации в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

3. Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации.  

4.Психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей. 

5.Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей. 

2.7 Направления психолого-педагогической деятельности  

Психологическая диагностика 

Цель - получение информации об уровне психологического развития 

детей, выявление     индивидуальных     особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 
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воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Затем определяются 

показатели, характеризующие основной предмет психологических 

воздействий. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и 

выявление особенностей познавательной деятельности, установления 
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характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). Основной целью применения психологической 

диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). 

Диагностическая работа проводится с использованием заранее 

подобранных для разных возрастных групп детей методик, данные хранятся в 

диагностическом журнале. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

В качестве источников диагностического инструментария используется 

пособие под ред. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей», 

Список диагностических методик, используемых при обследовании 

детей: 

Познавательное развитие Цель исследования 

ИСЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

1. Восприятие цвета - определение способности соотносить и 

дифференцировать цвета, знание названий 

основных цветов 

2. Восприятие формы - выявить понимание инструкции и цели задания; 

умение выделять признак формы; знание названий 

основных геометрических фигур 

3. Восприятие величины (размера) - выявить сформированность представлений о 

величине (размере); способность различать 

понятия «большой», «маленький», «одинаковый»; 

умение сравнивать одинаковые по форме и разные 

по величине зрительно воспринимаемые объекты; 

качество внимания в процессе деятельности. 

4. Методика Т.Н. Головиной - комбинаторные способности ребенка (умение 

оперировать образами, соотносить части и целое, 

осуществлять анализ и синтез воспринимаемых 

объектов) 

5. Методика «Эталоны» -выявить уровень овладения действием отнесения 

свойсвт предмета к заданному эталону 
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6. Методика «Прогрессивные 

матрицы Равена» 

- выявить уровень развития наглядно-образного 

мышления 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

1. Предъявление картинок - выявить целенаправленность деятельности, 

комбинаторные способности ребенка (умение 

соотносить части и целое, оперировать образами) 

2. Методика Пьерона-Рузера - исследование устойчивости и объема внимания 

3. Методика Рыбакова - исследование особенностей распределения 

внимания 

4. Методика «Найди отличия» - исследование устойчивости, переключения и 

распределения внимания 

5. Методика «Что не дорисовал 

художник» 

- исследование устойчивости, переключения, 

объема и распределения внимания 

6. Таблицы Шульте - определение устойчивости внимания и динамики 

работоспособности 

7. Методика Мюнстерберга - определение избирательности внимания 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ 

1. Методика «Запоминание 10 слов» - способность устанавливать опосредованные 

связи и пользоваться ими при воспроизведении; 

особенности логической памяти 

2. Предъявление картинок и слов - выявить особенности зрительной памяти 

3. Методика А.Н.Леонтьева - изучение опосредованного запоминания 

4. Методика А.Р.Лаурия - исследование кратковременной памяти 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 

1. Методика «Что лишнее?» - выявить способность детей устанавливать 

причинно-следственные связи 

2. Методика «Выделение 

существенных признаков» 

- выявить умение устанавливать 

причинноследственные связи; делать обобщения 

3. Методика «Исключение понятий» - исследование способности классификации и 

анализу 

4. Методика «Нелепицы» - исследование образных представлений ребенка 

об окружающем мире и о логических связях и 

отношениях, существующих между некоторыми 

объектами 

5. Методикам «Простые аналогии» и 

«Сложные аналогии» 

- выявить запас и точность представлений; 

характер сравнения; способность к обобщению 

6.Сюжетные картинки - выявить запас и точность представлений; 

характер сравнения; способность к обобщению 

7. Методика А.Я. Ивановой -исследование обучаемости ребенка, определение его 

потенциальной способности к овладению новыми 

знаниями с помощью взрослого 

8. Методика Венгера - оценка овладения элементами логического 

мышления 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ЛИЧНОСТИ 

1. Методика Дембо-Рубинштейн - изучение самооценки 

2. Пиктограмы. 

Сюжетные картинки. 

- выявление эмоциональных состояний детей по 

мимике; 

- выявление сформированности у детей 

нравственных качеств личности и поведения 
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3. Методика незаконченных 

предложений 

- выявление осознаваемых и неосознаваемых 

установок, отношение к своим страхам и 

опасениям, к чувству вины, к прошлому и 

будущему, отношение личности к семье, 

межличностным отношениям 

4. Методика Рене-Жиля - исследование социальной приспособленности 

ребенка, сферы его межличностных отношений и 

их особенностей, его восприятия внутрисемейных 

отношений, некоторых характеристик его 

поведения 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

-комплексная диагностика интеллектуального и эмоционально-

личностного развития воспитанников; 

-анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

-развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

-участие в ППК с предоставлением материалов. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, 

выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

- коррекция отношений между детьми; 

-коррекция индивидуально-психологических отклонений в

 поведении, общении, развитии ребёнка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной

 тревожностью, агрессивностью, депрессивностью; 

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной 
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деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника.  

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 

процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, 

лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания.  

Обязательно:  

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

• Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. • 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи.  

Дополнительно:  

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  

Это направление работы включает:  

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах);  

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах(  

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;  

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; • 
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 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)  

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов 

как организационного, так и содержательного характера.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития детей.  

Работа с детьми осуществляется в форме групповых и индивидуальных 

занятий. Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей: 

4-5 лет - 20 мин, 5-6 лет - 25 мин, 6-7 лет - 30 мин. 

Психологическое консультирование 

Психологическая помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся с задержкой психологического развития имеет следующие 

основные цели: 

• изменение отношения родителей (законных представителей) к ребенку в 

сторону его большего эмоционального принятия; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в выработке 

эффективного стиля общения с ребенком; 

• оказание эмоциональной поддержки родителям (законным представителям), 

снятие у них напряжения и тревоги; 

• привлечение родителей (законных представителей) в процесс развития, 

обучения и воспитания детей 

Задачи психологического консультирования: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка с ОВЗ; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных 

затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОУ; 

- помощь педагогам и родителям (законных представителей) в выработке 

продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных жизненных 

образовательных ситуаций; 
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- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. В 

направление работы «Психологическое консультирование» входит: 

- Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей с ОВЗ в 

ДОУ. 

- Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

- Консультирование по проблемам нарушенного развития детей с ОВЗ. 

- Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений. 

- Консультирование по проблемам подготовки к обучению в школе. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение   

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

• актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

• повышение уровня психологических знаний;  

•  включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во 

втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений.  

Обязательно:  

1. Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов. 

Родители  

  

Педагоги  
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Старший возраст  

«Социально-эмоциональное развитие 

детей старшего дошкольного возраста»  

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность»  

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Конфликты между детьми»  

«Тревожный ребенок»  «Решаем проблемы, играя с детьми»  

«Гиперактивный ребенок»  «Привычка трудится»  

«Агрессивный ребенок»  «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста»  

«Воспитываем усидчивость»  «Развитие абстрактно-логического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой»  

«Радетельский авторитет»  «Учимся общаться с детьми»  

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной литературы»  

«Как привить любовь к книге»  

«Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы»  

«Сказки как источник творчества детей»  

«Влияние музыки на психику ребенка»  «Использование музыки в режимных 

моментах»  

Подготовительный возраст  

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»»  

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации»  

«Психологические особенности детей 6-7 

лет»  

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения»  

«Психологическая готовность ребенка к 

школе»  

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении»  

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе»  

«Развитие логических операций  

«классификация», «обобщение»,  

«абстагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Кризис семи лет»  «Гиперактивность ребенка - опасность для 

его будующего»  

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  «Детские конфликты»  

«Десять заповедей для родителей 

бедующих первоклассников»  

«Приобщите ребенка к миру взрослых»  

«Почему он не хочет учиться»  «Общение - это искусство»  

«Как общаться с ребенком, не лишая его 

инициативы»  

«Влияние сказки на развитие ребенка»  

2. Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. 

с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
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рассматриваемых тем для родителей. 

Родители  Педагоги  

Родительские собрания в подготовительных 

к школе группах «Психологическая 

готовность к школе»,  

«Индивидуальные психологические 

особенности детей».  

«Адаптация без слёз».  Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ.  

«Понимаете ли вы своего ребенка?».  Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка.  

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей»  

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня  

психологической готовности к обучению в 

школе каждого ребенка  

Тренинг  «Психологические  проблемы 

детей»  

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»  

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития»  

Тренинг  «Сплочение  педагогического 

коллектива»  

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей - реализация 
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом 

наиболее часто встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет.   

2.8. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей  и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.   

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 
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воспитательно-образовательного процесса.  

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

  

2. С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.   

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь 
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воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

12. Организует  психопрофилактические  мероприятия  с 

 целью предупреждения  психоэмоционального  напряжения  у 

 детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей).  

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

3. С учителем-логопедом и дефектологом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 
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совместному решению с логопедом.  

 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.  

Модель взаимодействия с ППк 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов дошкольной организации, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии.  

В рамках ПМПк педагог-психолог:  

-проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем 

обсуждении проблем детей дошкольного возраста, имеющих особенности в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии,  

- определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

- разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании ребенка.  

-отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой 

помощи.  

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям)обратиться за помощью в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).  

2.9. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

Согласно п. 49 ФАОП ДО, работа по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает 
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преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

2.9.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Цель РПВ, формируемая участниками образовательных отношений: 

Создание условий для формирования у детей интереса к книгам, как к 

источнику, знаний, развлечений, а также как к способу расслабления, 

умиротворения.  

 Задачами воспитания в группе являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 
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3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

В РПВ выделены следующие направления воспитания (см. Таблицу 12)  

Таблица 12.   Направления воспитания 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

Родина и природа 

Формирование у детей ощущения причастности к великому наследию русского 

литературного искусства.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

Формирование у детей умения различать плохие и хорошие поступки героев в 

книгах.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

Формирование умения детей сообща участвовать в деятельности по восприятию 

художественной литературы; умения делиться книгой со сверстником, рассматривать 

книгу в паре или тройке. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Знание  

Формирование у детей привычки находить новые знания в книгах, формировать 

представления о видах книг, технике их изготовления, правилах их эксплуатации. 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Здоровье 

Овладение техникой сохранения здоровья при чтении, рассматривании, изготовлении 

книг 
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ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Труд 

Приобщение детей к элементарному труду через изготовление книг, их реставрацию.  

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Культура, красота 

Способствовать формированию у детей различать красивое и некрасивое при 

взаимодействии с книгой (рассматривании, чтении, изготовлении) 

РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается принципы, описанных в п.: 49.1.2. 

ФАОП ДО  

Согласно п. 49.1.3. ФАОП ДО, принципы реализуются в укладе 

Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

Таблица 13 Ключевые правила  

Ключевые правила ДОО 

• Мы принимаем любого ребенка, независимо от его внешнего вида, состояния здоровья 

или поведенческих особенностей; 

• Мы строим воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

• В совместной деятельности детей со взрослым мы стараемся раскрыть личностный 

потенциал каждого ребенка; 

• Дети являются полноправными участником воспитательного процесса наравне со 

взрослыми. 

-Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в группы. Педагоги группы 

поддерживают традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ. 

-Воспитывающая среда группы строится педагогами с соответствии с 

принципами воспитывающей среды ДОУ.  

Таблица 14 . Воспитывающая среда 

Условия Содержание 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

• Распределение ролей в группе, знакомство с образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности.  

• Проявление милосердия и заботы о младших и слабых 

членах группы.  
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• Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.   

• Воспитание навыков, необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого 

как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества 

• Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 

• Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

• Воспитание привычки к доступному для ребенка 

напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

• Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке, поощрение 

трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной  

• деятельности. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

• Поощрение проявления ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

• Посильное участие детей в ситуациях 

самообслуживания. 

• Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

• Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 

-Общности группы:  

В ДОО выделяются следующие общности: 

Профессиональная общность включает: заведующий, старший 

воспитатель, заместитель заведующего по АХР, воспитатели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, тьютор,  Все участники общности разделяют 

ценности, заложенные в основу Программы. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников и всех 

педагогических работников ДОО, членов семей обучающихся, которых 
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связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Детско-взрослая общность группы является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Детская общность, включая разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в группе  относятся:  

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Социокультурный контекст воспитания 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности, описанные в п. 1.2 АОП 

ДОУ, и направлен на формирование ресурсов РПВ. 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства ДОО. В нашей группе сотрудничество 

осуществляется со следующими социальными партнерами (ми Таблицу) 

Таблица15. Социальные партнеры 

Социальный партнёр Мероприятия на 

базе ДОО 

Проведение 

занятий в ДОО 

Мероприятия, 

события, акции 

на базе партнера 

Реализация 

совместных 

проектов 

МАОУ 

«Общеобразовательн

ая школа для 

обучающихся с ОВЗ 

№35 

Выход учителей в 

ДОУ (встречи с 

родителями 

будущих 

первоклассников, 

обзор школьных 

программ) 

Встречи с 

выпускниками 

ДОУ. 

 Транслирование 

опыта педагогов 

ДОУ в процессе 

конференции на 

базе школы. 

 

МАОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №38» 

Выход учителей в 

ДОУ (встречи с 

родителями 

будущих 

первоклассников, 

обзор школьных 

программ) 

Встречи с 

выпускниками 

ДОУ. 

   

МАУК 

«Дворец химиков» 

  Посещение 

спектаклей 

Концертов. 

Участие в 

итоговых 

творческих 

мероприятиях 

(фестивалях, 

конкурсах) на 

сцене дворца 

 

МАУК 

«Дворец культуры 

металлургов» 

  Посещение 

спектаклей, 

Концертов. 

Участие в 

итоговых 

творческих 

мероприятиях 

(фестивалях, 

конкурсах) на 

сцене дворца 

 

БУЗ ВО 

«Детский 

специализированный 

  Прохождение 

курсов 

психоневрологич
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психоневрологически

й санаторий 

«Тополек»» 

еского лечения, 

консультации 

специалистов. 

 

НО «Я могу», 

Общественная 

благотворительная 

организация 

«Будущее есть» 

Совместные 

праздники, 

мастер-классы,  

 Мастер-классы, 

конкурсы, 

фестивали. 

Акции  

ФГ БОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

Кафедра 

дефектологического 

образования 

Практика 

студентов, 

Проведение 

студентами 

праздников и 

мероприятий 

Показ 

педагогами 

открытых 

занятий и 

мероприятий.  

Курсы  

повышения 

квалификации 

для педагогов. 

Проведение 

семинаров-

практикумов, 

конференций 

Акции 

БУ СО ВО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Череповца и 

череповецкого района 

«Забота» 

   Акции 

БФ «Дорога к дому»    Акции, 

социальные 

проекты 

Отдел ГИБДД 

Управления МВД РФ 

по г. Череповцу 

Конкурс рисунков 

и поделок. 

Практикумы по 

ПДД. 

Беседа с 

элементами 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения и 

безопасности на 

дорогах.  

 

 Акции  

БУЗ ВО 

Череповецкая детская 

поликлиника № 3 

Оказание первой 

помощи детям, 

осмотр детей, 

консультации для 

родителей, 

оформление 

медицинской 

документации,  

Биометрические 

замеры, 

проведение 

простых 

медицинских 

процедур 

 Профосмотры, 

консультации 

врачей, 

пролечивание  

детей,  
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БУ ВО 

«Череповецкий центр 

ППМСП» 

  Обследование 

детей на 

комиссии, 

определение  

программы 

обучения. 

Конференции, 

консультации 

Проект 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей»  

СМИ Конкурсы  Транслирование 

жизни ДОУ. 

Воспитанники 

являются  

участниками 

сюжетов 

местного 

телевидения по 

итогам  

городских 

конкурсных 

мероприятий. 

Акции 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования» 

Конкурсы  Курсы  

повышения 

квалификации 

для педагогов. 

Проведение 

семинаров-

практикумов, 

конференций 

 

БУЗ ВО 

«Вологодский 

областной 

психоневрологически

й диспансер №1» 

Осмотр детей 

психоневрологом 

и 

консультирование 

педагогов и 

родителей.  

 Прохождение 

курсов 

психоневрологич

еского лечения, 

консультации 

специалистов. 

 

 

Деятельности и культурные практики в группе  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: предметно-целевая, собственно 

культурные практики, свободная инициативная деятельность ребенка. 

Планируемые результаты освоения РПВ 

На группы, так же как и на уровне ДОО не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом. 

Таблица 16. Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Ощущающий причастность к великому наследию русского 

литературного искусства. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Умеющий сообща участвовать в деятельности по 

восприятию художественной литературы; делиться 

книгой со сверстником, рассматривать книгу в паре или 

тройке. 

Познавательн

ое 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Имеющий привычку находить новые знания в книгах, 

формировать представления о видах книг, технике их 

изготовления, правилах их эксплуатации. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Овладевший техникой сохранения здоровья при чтении, 

рассматривании, изготовлении книг. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Приобщившийся к элементарному труду через 

изготовление книг, их реставрацию. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Способный различать красивое и некрасивое при 

взаимодействии с книгой (рассматривании, чтении, 

изготовлении) 



101 

 

 

2.9.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Содержание работы по реализации РПВ на группе полностью соответствует  

заявленным направлениям воспитания в ФАОП ДО и АОП ДО. 

Содержание воспитательной 

работы по направлениям 

воспитания (согласно п. 49.2 

ФАОП ДО) 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста педагогами группы строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. Для 

реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Рабочей программы   

Содержательный раздел части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

содержательному разделу обязательной части АОП ДОУ, в части 

реализации РПВ. 

2.9.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности. РПВ педагогов групп 

преимущественно соответствует заявленному направлению работы в ДОУ. 

Специфика работы отражена в таблице: 

Таблица 17.  

Должность 

ответственного 

Функция 

Старший воспитатель  -Планирование РПВ ДОУ, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности педагогами в ДОУ 

-Повышение квалификации педагогов ДОО в сфере воспитания 

-Привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других)  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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Воспитатель Планирование РПВ группы, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности с воспитанниками 

группы 

Педагог -психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в 

группе используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

 

            

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в группы предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п. 51 ФАОП ДО  

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды группы 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступна и безопасна. 

Кабинет создан для проведения специально организованных 

индивидуальных и групповых (5-10 человек) занятий с детьми 

психопрофилактической и психокоррекционной направленности, для 

проведения занятий с родителями психолого-просветительской 

направленности, для проведения консультативной работы с педагогами и 

родителями. 

Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от музыкальных и 

физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ к кабинету. Кабинет 

пропорционально и хорошо освещенный. Цветовое сочетание и общий фон 

не яркие, не подавляющие. Использованы успокаивающие пастельные тона. 

Эта цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации 

взаимодействия с психологом. Кабинет педагога-психолога функционирует в 

первой и второй половине дня согласно графику педагога-психолога. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Он оборудован таким 

образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: 

диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы 
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РППС ДОО соответствует: требованиям Стандарта; АОП ДОУ; материально-

техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным  и индивидуальным особенностям детей; воспитывающему 

характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопасности и надежности. 

 В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса, которыми активно пользуются все участники образовательного 

процесса в группе. Для этого в помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

Помещение/территория Оборудование 

Кабинет педагога-психолога Телевизор 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Музыкальная колонка 

 Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками: ортопедический стул. 

 Наполняемость РППС отражена в паспорте кабинета (Приложение 4). 

 Материалы регулярно обновляются. В данном учебном году 

педагогами планируется пополнить среду кабинета: 

Таблица 18. Пополнение РППС  

-Пополнение РППС с участием 

родителей 

 

Релаксационные игрушки, сделанные 

своими руками 

 

 

 

-Пополнение РППС совместно с детьми 

 

Релаксационные игрушки, сделанные 

своими руками 

 

- Пополнение РППС с участием педагога 

 

Пособия по развитию эмоционального 

интеллекта у детей с ОВЗ 

  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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В ДОО созданы материально-технические условия, которые 

представлены на официальном сайте ДОУ. 

В кабинете педагога-психолога используется специальное 

оборудование и технические средства. 

  

Планшет для рисования 

песком 
5 

Компактное универсальное пособие для рисования 

песком, предназначенное для развития мелкой 

моторики рук, способное заинтересовать и удивить 

ребенка, повышать тактильную чувствительность, 

развивать внимание, логическое мышление, 

воображение, память, речь, умение действовать по 

словесным инструкциям, самостоятельно достигать 

задуманной цели. 

Стол для песочной 

терапии 
1 

Предназначен для игровой терапии и развития 

творческих способностей ребенка. Способствует 

развитию мелкой моторики рук. Помогает 

заинтересовать и удивить ребенка, повышать 

тактильную чувствительность, развивать внимание, 

логическое мышление, воображение, память, речь, 

умение действовать по словесным инструкциям, 

самостоятельно достигать задуманной цели. 

Прозрачный мольберт 1 Предназначен для арт-терапии 

Звучащая игрушка 

«Птица в клетке» 

1 Звучащая игрушка «Птица в клетке» 

Лава-лампа 2 Лава-лампа 

Светильник крутящиеся-

плавающие рыбки 

1 Светильник крутящиеся-плавающие рыбки 

Фонтан «Гномики» 1 Фонтан «Гномики» 

Звучащая игрушка 

«Птица в клетке» 

1 Звучащая игрушка «Птица в клетке» 

Методическая литература, обеспечивающая реализацию содержания 

Программы: 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду.-М.: ООО «Нацианальный книжный центр», 2013 

3. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических 

работников ДОУ/Авт.-сост. И.А. Пазухина.- Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

4. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения 
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психолого- педагогического обследования детей»: Пособие для психолого- 

педагогических комиссий. - М.: Владос, 2003 

6. Загорная Е.В. Настольная книга детского психолога. – Спб: Наука и 

Техника, 2010. 

7. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/авт.сост. Н.В.Ротарь, Т.В. Карцева.- Изд.3-е,испр.-

Волгоград: Методкнига,2017 

8. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: 

экспериментально- исследовательская деятельность, коррекционно-

развивающие занятия, картотека игр/авт.-сост. Г.М. Татарникова, И.И. 

Вепрева, Т.Т. Кириченко.- Волгоград:Учитель, 2016 

9. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии/сост. С.В.Лесина, Г.П.Попова. Т.Л.Снисаренко.- 

Волгоград:Учитель,2008 

10. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М: 

«Издательство ГНОМ и Д». 

11. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с 

задержкой психического развития на этапе предшкольного образования / 

Автю- сост. Ю.А.Афонькина, Н.В.Колосова.- М.:АРКТИ,2017 

12. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я.. Психолого-педагогическая оценка 

уровня готовности ребенка к школьному обучению (методическое 

руководство)- Библиотечка «Первого сентября», Серия «Школьный 

психолог», Выпуск 2, 2005. 

13. Психолого – педагогическая диагностика: Учеб. Пособие. - И.Ю. 

Левченко,   С.Д.Забрамная,   Т.А.Добровольская   –   М.:   Издательский   

центр «Академия», 2003. 

14. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. - Спб.: 
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ЦДК 2010 

15. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1/ Под ред. С. Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003. 

16. Урунтаева, Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной 

психологии - М., 2000. 

17. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с 

ЗПР. Система коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа/авт.-

сост. Т.В. Бойко.-Изд.2-е, испр.-Волгоград:Учитель, 2017 

18. Шипицина Л.М., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Равитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками, 

2010. 

19. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

3.4. Организация образовательной деятельности 

Организационный раздел РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадает с организационным 

разделом обязательной части Программы 

3.4 Календарный план воспитательной работы с учетом 

особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО 

Календарный план воспитательной работы по реализации Программы 

воспитания 

     Содержание воспитательной работы ориентировано на мотивированное 

осмысленное освоение детьми системы ценностей. В течение учебного года 

содержание проектируется на основе всех ценностей, при этом в каждом 

месяце выделяется «ценность-доминанта». Календарный план спроектирован 

на основе практического руководства «Воспитателю о воспитании» (Институт 

изучения детства, семьи и воспитания)  

 

Сентябрь  

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 
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Ценность-доминанта  

«Познание» 

«Облако» ценностей: знание, стремление к 

познанию, ум, смекалка, любознательность 

умственный труд  

События календарного плана воспитательной работы 

1 сентября    День знаний 

3 сентября    День окончания Второй мировой войны 

3 сентября    День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября    Международный день распространения грамотности 

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Третья неделя сентября   - неделя безопасности дорожного движения 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года (по выбору) 

Проект месяца (по выбору) 

 

Праздники ДОУ 

Развлекательно-игровая программа «День знаний» 

Спортивное развлечение «Правила дорожного движения» 

 

Октябрь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Труд» 

«Облако» ценностей: уважение к труду и 

людям труда, трудолюбие, уважение и 

заботливое отношение к старшим, 

бережное отношение к хлебу 

События календарного плана воспитательной работы 

1 октября   День пожилых людей 

1 октября   Международный день музыки 

4 октября   День защиты животных 

5 октября   День учителя 

Третье воскресенье октября   День отца в России 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второе воскресение  октября  День отца в России 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года – социальный проект «Папина эстафета» 

Проект месяца (по выбору) Например «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим» или 

«Труд хлеборобов» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Осенины» 

Спортивное развлечение «Отцы – молодцы» 

 

Ноябрь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Семья» 

«Облако» ценностей: единство, забота, 

защита, взаимопомощь, род, народ, 

материнство, детство, дети 

События календарного плана воспитательной работы 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
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сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее воскресенье ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 ноября День города Череповец 

14 ноября Международный день логопеда 

18 ноября День рождение деда Мороза 

19 ноября Международный день дефектолога 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «Герб семьи» или «Город, в котором я живу» 

или «Мамино рукоделие» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник, приуроченный ко Дню матери 

 

 

Декабрь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Красота» 

«Облако» ценностей: красота человека, 

культура, традиции 

События календарного плана воспитательной работы 

3 декабря День инвалидов 

3 декабря День неизвестного солдата 

5 декабря День волонтера в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «Художники Вологодской области» или 

«Произведения и иллюстрации Сутеева В.Г.» или «Красавица зима» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Новый год» 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Мы разные – мы равные» 

 

Январь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Здоровье» 

«Облако» ценностей: здоровье, движение, 

жизнь, безопасность 

События календарного плана воспитательной работы 

27 января День снятия блокады Ленинграда 

27 января День памяти жертв Холокоста 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

17 января Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «Зимние забавы» или «Дизайн зимнего участка» 
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Праздники ДОУ 

Праздник «Прощание с новогодней елочкой» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

 

Февраль 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Дружба» 

«Облако» ценностей: Отечество, защита, 

забота, безопасность, дружелюбие, 

коллективизм, взаимопомощь, верность, 

сплоченность 

События календарного плана воспитательной работы 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти и россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 февраля     День хорошего настроения 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору) Например «В армии служил – подвиг совершил» или 

«Портрет моего друга» 

 

Праздники ДОУ 

Спортивно – музыкальный  праздник приуроченный к Дню защитника Отечества 

Праздник «Музыкальная шкатулка» 

 

Март 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Человек» 

«Облако» ценностей: забота, доброта, 

внимание и уважение 

События календарного плана воспитательной работы 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта  Всемирный день театра 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

21 марта Международный день человека с синдромом Дауна. 

Масленица 

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору). Это может быть тема «Театр» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «Женский день – 8 марта» 

Развлечение «Масленичные гуляния» 

 

Апрель 
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Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Природа» 

«Облако» ценностей: природа, красота, 

защита, забота, ответственность 

События календарного плана воспитательной работы 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

13 апреля День мецената и благотворителя  

 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору). Например «Красная книга Вологодской области» или 

«Животный мир Вологодской области» 

 

Праздники ДОУ 

Праздничный концерт «Твори добро» 

Спортивное развлечение «Путешествие в космос» 

 

Май 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Родина» 

«Облако» ценностей: память, забота, 

ответственность, защита 

События календарного плана воспитательной работы 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

13 мая День основания Черноморского флота  

18 мая День основания Балтийского флота 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Последнее воскресенье мая  День химика 

Проекты воспитательной направленности 

Проект месяца (по выбору). Например «Продукция предприятий г. Череповца» или 

«Бессмертный полк» или «С чего начинается Родина» 

 

Праздники ДОУ 

Праздник «День Победы» 

Праздник «До свидания, детский сад» 

 

Июнь 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Добро» 

«Облако» ценностей: сочувствие, забота, 

ответственность, защита, помощь 

События календарного плана воспитательной работы 

1 июня Международный день защиты детей 

5 июня День эколога 

6 июня День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Третье воскресенье июня День медицинского работника в  России 

Проекты воспитательной направленности 

 

 

Праздники ДОУ 

Развлечение, приуроченное к Дню защиты детей «Вместе весело играть» 

Развлечение «Калейдоскоп Сказок» 

Флешмоб «Свеча памяти» 

Развлечение  «Полезные советы от доктора Айболита» 

 

Июль 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Культура» 

«Облако» ценностей: красота, творчество, 

искусство, традиции, духовный мир 

События календарного плана воспитательной работы 

8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Третье воскресенье июля День металлурга 

 

Проекты воспитательной направленности 

 

Праздники ДОУ 

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

Спортивное развлечение «Будущие металлурги» 

Викторина «Летние пейзажи в картинах художников» 

Спортивное развлечение, посвященное Дню Военно-морского флота 

 

Август 

Ценностно-смысловой ориентир воспитательной работы 

Ценность-доминанта  

«Милосердие» 

«Облако» ценностей: красота, 

творчество, искусство, традиции, 

духовный мир 

События календарного плана воспитательной работы 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа День победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском 

в 1943 году 

27 августа День российского кино 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 августа Международный день светофора 

 

Проекты воспитательной направленности 

 

Праздники ДОУ 

Развлечение «День рождение светофора» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Праздник «Доброта спасет мир» 
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Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!» 

 

3.7 План работы по самообразованию 

Тема: Говорящая среда в ДОУ 

Работа по теме начата 01.09.2023 г.  

Предполагается завершение 30.05.2025г. 

Цель: повышения профессионального уровня 

Задачи: 

1. Изучить методическую литературу по теме самообразования. 

2. Разработка методических рекомендаций для педагогов доу по созданию 

говорящей среды в группе. 

3. Составление консультаций для педгогов доу по созданию говорящей 

среды в группе. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изучение методической литературы по теме самообразования – 

сентябрь-октябрь. 

2. Анализ практического опыта – сентябрь-октябрь 

3. Подобраны и разработаны методические рекомендации для педагогов 

доу по созданию говорящей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Расписание занятий 

Приложение 2. Циклограмма деятельности педагога-психолога 
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Приложение 4. Паспорт кабинета педагога-психолога 

Приложение 5. Программы по психологической коррекции 

Приложение 6.  

Приложение 7. Консультации для родителей 

Приложение 8. Консультации для педагогов 

Приложение 9. Диагностический материал 

Приложение 10. Папка взаимодействия со специалистами 

 

 

 


