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психического развития, адаптированной образовательной программы для обучающихся с расстройством аутистического 
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Рабочая программа ориентирована на детей 5-7 лет с нарушением зрения, задержкой психического развития, 

расстройством аутистического спектра. Рабочая программа учителя-дефектолога представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-

дефектолога, семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию нарушений у 

детей нарушением зрения и задержкой психического развития. Учитель-дефектолог рассматривается как ведущий 

координатор процесса коррекционно-развивающей работы. 

Рабочая программа включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
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I. Общие положения 

Рабочая программа учителя-дефектолога для обучающихся с нарушением зрения, задержкой психического 

развития и расстройством аутистического спектра (далее - Программа) разработана в соответствии с:  

Федеральной адаптированной образовательной программой  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт)  

Конвенцией 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/  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской 

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

Федеральным законом 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/  

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/  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

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  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001


 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 2  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

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

Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022%202
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021


 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка. 

2.1.1. Задачи Программы: 

• реализация содержания Программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их 

компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

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

2.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

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

• Позитивная социализация ребенка. 



 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с нарушением зрения: 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости 

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

•  Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, слабовидящих, 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения): открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

•  Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных зрительных возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с 

нарушениями зрения посредством различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, 



 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, 

зрительным восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. 

•  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: 

Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу, за ней остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

• Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная 

программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными 

потребностями: развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной детьми с 

нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих 

педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ЗПР: 

• Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации 

потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

• Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения коррекционной работы 

необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 



 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-педагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПІК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-педагогическая 

работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с 3ПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, 

у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной 

и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего 



 

прогноза развития ребенка с 3ПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает организацию обучения 

и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

• Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная деятельность ребенка с 

3ПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается 

в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное содержание 

предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

• Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Федеральная образовательная программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией 

остается право выбора способов их достижения, выбора обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с РАС: 

• Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружающего лежат в 

основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле 

этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 



 

человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

 

• Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окружающего у людей с 

РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного образа - 

зрительного, звукового), межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного 

образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических 

решений: специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

• Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство используемых методических 

подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

• Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при РАС 

способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, 

предугадывать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или 

иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 



 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с 

развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

• Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного 

поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в 

значительной степени условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 

лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить 

развитие некоторых из них. 

• Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС проблемы воспитания 

и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с 

практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные 

не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

• Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных нарушений может 

быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в 

себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную 

отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

• Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к основному 

нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и 

компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 



 

медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

стереотипии. 

• Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крик, 

смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного 

уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений 

- психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

• Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические образования, их 

квалификация может быть самой разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня нарушений в 

клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной программы. 

 

2.2. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на постижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 



 

2.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушением зрения.  

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на основании адаптационно-

компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 

конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных 

деловых отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других 

видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и 

партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: познавательной, продуктивной, 

двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр с другими 

детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в жизнедеятельности, высказывание своих 

мыслей и желаний, использование речи для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и 

действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, правильное 

обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уверенной ходьбы, мобилен в 

знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками 



 

выполнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием 

умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые физические качества, координационные способности. 

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 

их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы педагогическим работником и 

обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и 

других видов деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет 

способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение педагогическим 

работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной 

степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы 

Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей обучающихся этой группы. 

2.2.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся ЗПР.  

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при 3ПР, индивидуально-типологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 3ПР состоят в необходимости 

индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 



 

циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого 

ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогических работников в одинаковых возрастных группах могут 

существенно различаться. 

2.2.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

Познавательное развитие:  

Ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а 

также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но 

и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 

считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, направления пространства 

«от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, 

из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 

2.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели 

развития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объём и прочность запоминания словесной и наглядной 



 

информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью 

педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 

общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

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

задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее - 

ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ТОПМПІК по организации дальнейшего обучения в соответствии с 

требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации 

его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится 

основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, 

выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций 

необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. 

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, 

определяющим феноменологию задержанного психического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с 3ПР при поступлении в образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития 

выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 

познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и 

обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и выработки 

рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руководствоваться описанием следующих групп 

обучающихся: 



 

Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть рекомендована федеральная 

адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - приближение к 

возрастной норме. 

Познавательная активность: по общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целенаправленность: 

недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной 

внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению норм и правил 

коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, 

недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, 

инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами. 

Характерные особенности группы В (обучающиеся с 3ПР), которым может быть рекомендована федеральная 

адаптированная образовательная программа начального обшего образования обучающихся с задержкой психического 

развития вариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, общий уровень - в 

границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целенаправленность: недостаточная 

сформированность, неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией 

внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной 

истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к пониманию правил 

коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 



 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и 

невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом ограничены. Зона 

ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть рекомендована ФАОП НОО 

(вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню иструктуре - приближение к легкой 

умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целенаправленность: 

несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной активности. Умственная работоспособность: 

низкая, неравномерная-в связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил коммуникации, 

преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и 

низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и 

поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с 

содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. Зона ближайшего 

развития ребенка,входящего в данную группу, определяется в процессе диагностического обучения 

2.2.3. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

2.2.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с расстройствами 

аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):  

− понимает обращённую речь на доступном уровне;  

− владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным формам общения;  



 

− владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  

− выражает желания социально приемлемым способом;  

− возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми;  

− выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

− выделяет родителей и знакомых взрослых;  

− различает своих и чужих;  

− поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);  

− отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

− участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

− может сличать цвета, основные геометрические формы;  

− знает некоторые буквы;  

− владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);  

− различает «большой – маленький», «один – много»;  

− выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов;  

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);  

− умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

− пользуется туалетом (с помощью);  

− владеет навыками приёма пищи. 

2.2.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с расстройствами 

аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5  (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития):  

− владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) 

альтернативными формами общения;  

− владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  



 

− может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

− отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

− возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми;  

− выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;  

− различает людей по полу, возрасту;  

− владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;  

− участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

− знает основные цвета и геометрические формы;  

− знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

− может писать по обводке;  

− различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. - есть прямой счёт до 10;  

− выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;  

− имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  

− владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, самостоятельно ест, владеет 

навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

2.2.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с расстройствами 

аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и 

речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

− владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

− инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

− может поддерживать диалог (часто – формально); 

− владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

− взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно); 

− выделяет себя как субъекта (частично); 



 

− поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой и(или) 

неожиданной ситуации; 

− владеет поведением в учебной ситуации; 

− владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

− владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

− владеет основами безотрывного письма букв); 

− складывает и вычитает в пределах 5-10; 

− сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

− знаком с основными явлениями окружающего мира; 

− выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

− имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

− участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

− владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, самостоятельно ест, владеет 

навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

− принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

− умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ планируемых результатов освоения Адаптированной 

программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ОВЗ; 



 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка с ОВЗ их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей  дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ОВЗ, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ОВЗ; 

• различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей с ОВЗ, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами ФАОП оценка качества образовательной деятельности по 

Адаптированной программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного постиндустриального 

общества; 



 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогов Организации в соответствии с: 

• разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

• представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для детей 

с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество Адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

https://54pol.tvoysadik.ru/sveden/education  

 Значимые для разработки и реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

характеристики    

Климатические особенности  

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности региона. Свердловская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия, 

географическое расположение и т.д.  

 Организация образовательной деятельности включает в себя режим дня, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, календарно-тематическое планирование с выделением теплого и холодного периода 

года:  

- теплый (летний) период (июнь-август), с составлением определенного режима дня;  

- холодный (осенне-зимний-весенний) период (сентябрь-май), на учебный год, с составлением определенного 

режима дня и режимом занятий.  

Данные периоды неразрывно связаны, так как образовательная деятельность в ДОУ является непрерывной.  

https://54pol.tvoysadik.ru/sveden/education
https://54pol.tvoysadik.ru/sveden/education


 

Во время образовательной деятельности по познанию окружающего мира дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка.) детям предлагается изображать знакомых детям зверей, птиц, домашних 

животных, растения уральского края. Все это становится базовым этапом формирования у детей любви к малой Родине, 

к месту, где родился, накопления ими социального опыта жизни своего города. Ознакомление дошкольников с 

природно-климатическими условиями воспитывают у детей любовь к родной природе и бережное отношение к 

окружающему миру.  

Национально–культурные особенности:  

При организации образовательной деятельности учитывается различная этническая принадлежность детей, семей, 

в которых они воспитываются, их национальные и культурные традиции. Этнический состав воспитанников ДОУ 

разнообразен (русские, татары, узбеки, башкиры и другие), но основной контингент – дети из русскоязычных семей. В 

детском саду проводятся дни национальной кухни народов, населяющих Полевской городской округ, встречи с 

представителями семей воспитанников, игры народов. Воспитание строится на знакомстве с национальными 

традициями, так как на этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. В связи с тем, что основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города, своеобразие социокультурной среды проявляется:  

1) в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (детская библиотека, музей, 

выставочный зал, Детская школа искусств, Центр Развития Творчества имени П. П. Бажова и т.д.), что определяет 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства;  

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию 

учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-культурных традиций, патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Реализация содержания ОП ДО осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города при поддержке семьи, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, через адекватные 

формы работы:  

- через знакомство с национально-культурными особенностями города Полевской, его 

достопримечательностями, азами местной культуры и быта;  

- через произведения искусства, художественное слово, минералы, музыку;  



 

- знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях, и в то же время, приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры; - ознакомление детей с трудом взрослых на предприятиях города.  

 Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных 

отношений, видов деятельности, сфер общения, утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально-

культурной, природно-климатической среде определенной территории. В каждой группе старшего возраста активно 

используются альбомы с материалами по ознакомлению с достопримечательностями и историей родного города, 

фотоматериалы о Полевском.  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирование образовательной 

деятельности. Темы определяются исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей:  

- сезонные праздники, такие как Осенний праздник, Новый год, Проводы Зимушки-зимы, Весна и т.п.;  

- общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.).  

  Для развития детской инициативы и творчества педагоги используют темы (праздники, события, проекты) 

посвященные различным сторонам человеческого бытия, а также вызывающие личностный интерес детей к:  

- народной культуре и традициям («Народные игрушки», «Книжкина неделя»);  

- достопримечательности родного города («Моя малая Родина», «Наш Бажов», «Мой город родной 

Полевской»);  

- основам безопасности («Неделя пожарной безопасности», «Неделя профилактики ДТП», «Лето без 

опасностей»).  



 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Сюжетно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса 

с учетом региональных особенностей, этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности детей с ОВЗ.  

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Пояснительная записка. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими 

условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся.  

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения, задержкой психического 

развития и расстройством аутистического спектра в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в образовательной области – познавательное развитие.  

3.2.1. Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для развития:  

• любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

• представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности;  

• развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 

ОВЗ 

3.2.1.1. Познавательное развитие детей с нарушением зрения 



 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сенсорные представления и познавательные действия. 

Педагогический работник закрепляет умения различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета, 

оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; различать и называть геометрические фигуры, осваивать 

способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять (с помощью педагогического работника) 

структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. 

Посредством  игровой и познавательной мотивации стимулируется освоение умений выделять сходство и отличие 

между группами предметов, сравнивать предметы по 3—5 признакам, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений; формирование представлений о том, как 

люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие надо соблюдать правила их безопасного 

использования. 

Педагогический работник демонстрирует детям способы выбора между разными видами деятельности, 

осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, учит наблюдать за действиями взрослого и других детей. В процессе разных форм 

совместной деятельности педагогический работник учит детей проявлять заботу друг о друге, обсуждать проблему, 

совместно находить способы ее решения, формулировать вопросы и отвечать на поставленные, проявлять инициативу в 

нахождении способов решения поставленных задач. 

Математические представления. 

Обучение количественному и порядковому счету в пределах десяти; совершенствование счетных умений, 

понимания независимости числа от пространственно- качественных признаков, знакомство с цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения предметов; освоение состава чисел из единиц в пределах пяти; понимание отношений 

между рядом стоящими числами. 

Совершенствование умений выстраивать сериационные ряды предметов различающихся по размеру в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения и определять 

взаимоотношения между ними; освоение опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью 

условной меры; обогащение представлений и развитие умений устанавливать пространственные и временные 

зависимости и отношения при ориентировке на листе бумаги, в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, 



 

год. 

Окружающий мир.  

Педагогический работник расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

своем городе (селе), его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает интерес к родной стране, к 

освоению представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Формирует представления о 

многообразии стран и народов мира. 

В условиях специально организованной деятельности педагогический работник формирует у детей понимание 

многообразия людей разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций, развивает интерес 

к сказкам, песням, играм разных народов; представления о других странах и народах мира, понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Природа. Педагогический работник формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни; отрабатываются умения 

классифицировать объекты живой природы по внешним особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию 

(животные - это звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся; растения – это деревья, кустарник, 

травянистые, цветковые растения и др.), грибы (съедобные и несъедобные для человека). Педагогический работник 

направляет внимание ребенка на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание), учит 

их определять, понимать необходимость ухода за растениями и животными. 

Расширяет представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений (песок, глина, 

почва, вода, воздух, камни, горы) и их свойствах (воды и воздуха, песка, глины, состав почвы). Уточняются и 

расширяются представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, 

изменений в жизни человека, животных и растений). Педагогический работник стремится к усвоению ребенком правил 

поведения в природе, формируя понимание ценности живого, желание защитить и сохранить, знакомит с профессиями, 

связанными с охраной природы. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В деятельности педагогический работник осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию 



 

всех цветов спектра и ахроматических цветов, 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. В процессе исследовательской деятельности расширяет представления о 

свойствах цвета, совершенствует способы познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения 

нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. 

Математические представления. 

Педагогический работник формирует умения использовать для познания объектов и явлений окружающего мира 

математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с 

помощью условной меры и общепринятых мер, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др. 

Под воздействием специально-организованной деятельности происходит совершенствование умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомство с составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепление 

знаний о цифрах, их роли в жизни людей, обучение умению составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Обогащение представлений о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствование умений выделять 

структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.). Освоение 

различных способов видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и др. 

Формирование представлений и умений измерять протяженность, массу и объем веществ с помощью условной 

меры и общепринятых мер (см, дм, м, кг, л), понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом 

измерения. Формирование представлений о календаре как системе измерения времени, развитие чувства времени, умения 

определять время по часам с точностью до четверти часа. 

Окружающий мир. В совместной со педагогическим работником деятельности, а также в ходе общения 

осуществляется формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. 

Педагогический работник выстраивает работу с детьми в определенной логике, представления детей о родном 

городе (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, 

атрибуты государственной власти, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы и населения).  

Педагогический работник раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, 

о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  



 

Посредством игровой, поисковой деятельности педагогический работник стимулирует проявление интереса детей к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Аналогичным 

образом происходит освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира. 

Природа. Педагогический работник углубляет, расширяет, уточняет и актуализирует представления детей о 

многообразии природного мира на Земле, животных и растениях разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и 

др.), их образе жизни и приспособлении к среде обитания, взаимосвязи живой и неживой природы, учит 

классифицировать объекты живой природы по признакам, дает сведения об отличии и сходстве животных и растений, их 

жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, способах 

выращивания растений (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях человека с этим связанных 

Педагогический работник уточняет представление о свойствах объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, 

почвы, камней и др.), многообразии водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, 

некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об 

использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, 

солнечные батареи, ледяные катки.); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, 

тепла в жизни живой природы. 

Педагогический работник расширяет и углубляет представления о характерных явлениях природы в разные 

сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни 

животных, растений и человека, о положительном и отрицательном влиянии деятельности человека на природу. 

Закрепляются правила поведения в природе, воспитывается бережное и заботливое отношение к природе и ее 

ресурсам. 

3.2.1.2. Познавательное развитие детей с ЗПР 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные 

цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 



 

признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от 

другого. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 

Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает 

и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая- самая 

низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 

середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей 

(законных представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов 

и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной 

стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразик мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 



 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 

признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их летенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни). 

Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), 



 

объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет 

и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей 

семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. 

Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

педагогического работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 



 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

3.2.1.3. Познавательное развитие детей с РАС 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, разрешимые не во всех 

случаях и в разной степени:  

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:   

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, 

предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о 

форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);   

- соотнесение количества (больше – меньше – равно);   

- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – ниже и т.п.);  

- различные варианты ранжирования (сериации);   

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и  

целое и др.);   

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания;  

- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;  

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое;   

- формирования представлений о причинно-следственных связях;  

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных 

действий:   

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка с 

РАС;    

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, 

когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);  

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и/или искажён, то 

есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом;    



 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов:  

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто 

компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых 

внешних условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти 

от стереотипа;   

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать её к 

определённым конкретным условиям;   

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы 

анализа собственного и чужого опыта;   

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную 

предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их 

с событиями реальной жизни;  

4.  Становление сознания:  

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 

непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в 

соответствии с социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение 

другого человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии;   

- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел – итог работы по 

большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной конкретизации не подлежит.  

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира:  

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по 

способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о 



 

перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих 

представлений;   

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной 

программы развития (достижимо не для всех детей с РАС).  

 

Методы познавательного развития: 

− организация решения познавательных задач; 

− использование проектирования. - применение экспериментирования в работе с детьми игровые технологии; 

Формы познавательного развития: 

К основным формам, направленным на познавательное развитие в ДОУ, относятся: 

− личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

− применение различных дидактических заданий и игр; 

− использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, как воображение, 

любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти. 

−  

Технологии познавательного развития, реализуемые в образовательной деятельности 

Технологии Виды технологий Формы 

организации 

Направленность 

Игровые технологии 

развития математических 

представлений 

Игры на плоскостное 

моделирование: 

«Танграм», 

«Волшебный круг», 

«Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра», 

«Квадрат Пифагора» и др 

Игры проводятся со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и 

индивидуально. 

Развитие умений планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поисках 

результата, проявляя при этом творчество. 

Логические игры с блоками 

Дьенеша. 

Игры с палочками Кюизенера  

Способствуют развитию памяти, внимания. 

Воображения, 



 

Развитие интереса к 

математике в игровой форме 

речи, появлению умений классифицировать 

материал, сравнивать, анализировать 

аналитическую информацию. 

Развитие интереса к математике в игровой 

форме. 

Развивающие игры Б.П. 

Никитина В.В  

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и создает условия для 

опережающего развития способностей детей. 

Развивающие игры 

Воскобовича и др. 

 

В основу технологии положена идея 

направленности интеллектуально-игровой 

деятельности дошкольников на результат, 

который получается при решении проблемных и 

творческих задач. 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Экспериментирование 

 Эксперимент проводится со 

всем коллективом 

воспитанников и с 

подгруппами 

Развитие способности ребенка к определению 

проблемы и самостоятельному выбору путей ее 

решения; развитие, с одной стороны, таких 

качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; 

развитие речи и творческого воображения. 

Методы ТРИЗ  Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и через 

кружковую работу 

Проектная деятельность  
Проводится со всеми 

участниками 

образовательных отношений. 

Способ организации образовательной 

деятельности, основанный на взаимодействии 

педагога, воспитанника и его родителя, способ 

взаимодействия с окружающей средой. 

Лэпбук  Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами 

Проводится со всем коллективом 

воспитанников, с подгруппами и 

индивидуально. 

Технология проблемного 

обучения 

 Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и 

индивидуально. 

Ситуации затруднения помогают пробудить 

интерес у детей, готовность самостоятельно 

искать правильные решения. 



 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами 

- Привлекают пассивных детей к активной 

деятельности; - делают НОД более наглядными, 

интенсивными; - активизируют у детей 

познавательный интерес; - активизируют 

мыслительные процессы (анализ, синтез и др.). 

Лего конструирование  Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и 

индивидуально. 

Развитие детского технического творчества 

Технология 

разноуровневого обучения 

 Индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная. 

Опосредованное обучение между 

обучающимися и обучаемыми в учебном 

процессе дает нам индивидуальную форму 

организации работы. Ребёнок выполняет 

учебные задания (пишет, читает, решает 

задачи, ставит опыты), и при этом ни с кем не 

вступает в прямое общение, никто с ним не 

сотрудничает.  

Непосредственное общение между людьми 

имеет различное построение: может 

происходить в паре (парная форма организации 

обучения, например, 2 ребёнка совместно 

выполняют задание), со многими 

людьми (групповая форма организации учебного 

процесса, если один учит нескольких человек).  

Индивидуальная, парная, групповая формы 

организации учебных занятий являются 

традиционными. Ни одна из этих форм не 

является коллективной. 

 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений. 



 

Основные задачи познавательного развития ребенка 

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей ребенка. 

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении 

для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя 

ситуации не только в организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического развития. 

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, 

самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном мире. 

Основные задачи познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте 

1. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, познавательных 

действий в различных видах деятельности. 

2. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности в процессе решения 

познавательных задач. 

 

1. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей познания. 

2. Создать условия для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержательная линия «Познание» 

https://54pol.tvoysadik.ru/upload/ts54pol_new/files/18/6a/186afb6ab3de0d1d03408393b0d588a4.pdf 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст (стр. 

112-129)  

https://54pol.tvoysadik.ru/upload/ts54pol_new/files/c6/3c/c63c7c7425a0c38c7205245d878d4ca3.pdf 



 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст (стр.107-167). 

 

Технологии познавательного развития, реализуемые в образовательной деятельности 

 

Технологии Виды технологий Формы 

организации 

Направленность 

Игровые технологии 

развития математических 

представлений 

Игры на плоскостное 

моделирование: 

«Танграм», 

«Волшебный круг», 

«Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра», 

«Квадрат Пифагора» и др 

Игры проводятся со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и 

индивидуально. 

Развитие умений планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поисках 

результата, проявляя при этом творчество. 

Логические игры с блоками 

Дьенеша. 

Игры с палочками Кюизенера  

Развитие интереса к 

математике в игровой форме 

Способствуют развитию памяти, внимания. 

Воображения, 

речи, появлению умений классифицировать 

материал, сравнивать, анализировать 

аналитическую информацию. 

Развитие интереса к математике в игровой 

форме. 

Развивающие игры Б.П. 

Никитина В.В  

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и создает условия для 

опережающего развития способностей детей. 

Развивающие игры 

Воскобовича и др. 

 

В основу технологии положена идея 

направленности интеллектуально-игровой 

деятельности дошкольников на результат, 

который получается при решении проблемных и 

творческих задач. 

Технология 

исследовательской 

 Эксперимент проводится со 

всем коллективом 

Развитие способности ребенка к определению 

проблемы и самостоятельному выбору путей ее 



 

деятельности. 

Экспериментирование 

воспитанников и с 

подгруппами 

решения; развитие, с одной стороны, таких 

качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; 

развитие речи и творческого воображения. 

Методы ТРИЗ  Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и через 

кружковую работу 

Проектная деятельность  
Проводится со всеми 

участниками 

образовательных отношений. 

Способ организации образовательной 

деятельности, основанный на взаимодействии 

педагога, воспитанника и его родителя, способ 

взаимодействия с окружающей средой. 

Лэпбук  Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами 

Проводится со всем коллективом 

воспитанников, с подгруппами и 

индивидуально. 

Технология проблемного 

обучения 

 Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и 

индивидуально. 

Ситуации затруднения помогают пробудить 

интерес у детей, готовность самостоятельно 

искать правильные решения. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами 

- Привлекают пассивных детей к активной 

деятельности; - делают НОД более наглядными, 

интенсивными; - активизируют у детей 

познавательный интерес; - активизируют 

мыслительные процессы (анализ, синтез и др.). 

Лего конструирование  Проводится со всем 

коллективом воспитанников, 

с подгруппами и 

индивидуально. 

Развитие детского технического творчества 

Технология 

разноуровневого обучения 

 Индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная. 

Опосредованное обучение между 

обучающимися и обучаемыми в учебном 

процессе дает нам индивидуальную форму 

организации работы. Ребёнок выполняет 

учебные задания (пишет, читает, решает 

задачи, ставит опыты), и при этом ни с кем не 



 

вступает в прямое общение, никто с ним не 

сотрудничает.  

Непосредственное общение между людьми 

имеет различное построение: может 

происходить в паре (парная форма организации 

обучения, например, 2 ребёнка совместно 

выполняют задание), со многими 

людьми (групповая форма организации учебного 

процесса, если один учит нескольких человек).  

Индивидуальная, парная, групповая формы 

организации учебных занятий являются 

традиционными. Ни одна из этих форм не 

является коллективной. 

 

Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Основные задачи познавательного развития ребенка 

5. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей ребенка. 

6. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

7. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении 

для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя 

ситуации не только в организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического развития. 

8. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, 

самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и природном мире. 

Основные задачи познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте 



 

3. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, познавательных 

действий в различных видах деятельности. 

4. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности в процессе решения 

познавательных задач. 

 

3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей познания. 

4. Создать условия для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержательная линия «Познание» 

https://54pol.tvoysadik.ru/upload/ts54pol_new/files/18/6a/186afb6ab3de0d1d03408393b0d588a4.pdf 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий и ранний возраст (стр. 

112-129)  

https://54pol.tvoysadik.ru/upload/ts54pol_new/files/c6/3c/c63c7c7425a0c38c7205245d878d4ca3.pdf 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст (стр.107-167). 

3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

3.3.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми с нарушением зрения. 

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

образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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



 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 



 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

3.3.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ЗПР. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития.  



 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ соблюдаются следующие 

основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремиться к реализации права на образование, 

направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и физических способностей детей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих 

на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его ресурс с 

достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа 

результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить 

сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его психического и личностного развития, 

на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем 

детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, 

доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребёнка, 

адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 

спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, 

переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность.  

 Особенности образовательной деятельности разных видов. 



 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры;  

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 

группы детей;  

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, 

тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 

деятельности (коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности.  

 В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются 

простые, составные и комплексные формы.  

 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, одной теме. 

К простым формам относятся:  

- беседа;  

- рассказ;  

- эксперимент;   

- наблюдение;  

- дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога).  

  К составным формам относятся:  

-  игровые ситуации;  

- игры-путешествия;  

- творческие мастерские;  



 

- детские лаборатории;  

- творческие гостиные;  

- творческие лаборатории;  

- целевые прогулки;  

- экскурсии;  

- образовательный челлендж; 

- - интерактивные праздники.  

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К 

комплексным формам относятся:  

- детско-родительские и иные проекты;  

- тематические дни;  

- тематические недели;  

- тематические или образовательные циклы.  

  Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является 

формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с 

учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СП 2.4.3648-20.   



 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно.  

3.3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с РАС. 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при 

типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального 

взаимодействия при аутизме.  И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их 

развития, поведения, деятельности, обучения.   

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее 

доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребёнка.   

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о его уровне понимания 

речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.   

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребёнок, 

подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития 

ребёнка.   

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на 

наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:   

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение ребёнка;   

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем  

подкреплять его проблемное поведение).   

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных 

поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно 

в отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо 

организации окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное 

пространство.  Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего 



 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и 

переключить на другие занятия и т.д.   

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и 

развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям.  

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ 

3.4.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с нарушением зрения. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с нарушениями зрения: формирование 

у родителей (законных представителей) обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям 

и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с нарушениями зрения детерминируются 

отношением родителей (законных представителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции: 

• принимать ребенка таким, какой он есть; 

• принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

• игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 



 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: 

гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с нарушениями зрения 

должно предполагать развитие родителями (законными представителями) позитивных представлений о его личностных 

достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия 

это может быть привлечение родителей (законных представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 

проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, 

вовлечение родителей (законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), 

детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушениями зрения 

как их участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у родителей (законных 

представителей) адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает 

также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды 

взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей 

(законных представителей) в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей (законных представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь 

родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с 

нарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-

предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, определенных 

адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том 

числе посредством взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие 



 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть 

направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, 

укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся по приоритетным 

направлениям деятельности Организации можно объединить общей тематикой, например "Формирование основ 

здорового образа жизни ребенка в семье". Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития дошкольника с нарушениями зрения. 

Организация создает информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей 

(законных представителей), интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

информационные листы для родителей (законных представителей), технологии практико-ориентированного 

взаимодействия специалистов с родителями (законными представителями). Важно развитие уровня взаимодействия 

педагогических работников и семьи: от возможного стремления родителей (законных представителей) избегать контактов 

с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с 

постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями 

зрения, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

3.4.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР. 

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим коллективом встают новые 

задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их 

родители. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ОВЗ довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

 Работа родительско–педагогического коллектива основана на принципах  



 

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.    
  

Формы взаимодействия  Виды деятельности  

Коллективные формы 

взаимодействия  

Родительские собрания.  

- Задачи и содержание коррекционной работы в 2023–2024 уч.  

- Итоги коррекционной работы за год.  

Проектная деятельность  

Реализация проекта «Ребёнок в пространстве»  

Участие родителей в развлечениях  

  

Консультации  

- Развитие пространственных представлений у дошкольников с ЗПР  

- Обучение детей 6-7 лет звуковому анализу Мастер-класс  

- Ориентировка на плоскости  



 

Индивидуальные формы 

работы  

  

  

Анкетирование   

Беседы  

Консультации по запросам  

Ознакомление родителей с индивидуальными образовательными маршрутами, 

индивидуальными программами развития  

Информационные стенды  

Информация по лексическим темам с целью закрепления материала в домашних 

условиях  

Тематические выставки  

 

3.4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с РАС. 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и 

доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, 

включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех 

основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).   

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной образовательной организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), общая – добиться 

максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация»:   

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

сопровождения, принимают родители; организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка.   

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного взаимодействия в 

достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 



 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы 

в Организации, ходом занятий.  

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать 

при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители в результате 

нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете 

сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость 

постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.  

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, 

демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п.  

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. К основным из 

этих проблем следует отнести психологические. Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей, 

фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения 

до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен 

учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи.   

3.5. Программа коррекционно-развивающей работы. 

3.5.1. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с нарушением зрения. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим дошкольником компенсации 

трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие остаточного зрения. Первый уровень: 

1. актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение опыта реагирования на 

визуальные стимулы разной модальности, специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение 

подвижности глаз с использованием приема циклодукции. Выработка содружественных движений глаз и головы при 

реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля зрения и за его пределами: горизонталь, вертикаль; 



 

2. развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение опыта 

фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального 

реагирования на стимулы разной модальности; 

3. обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе "глаз - рука": способствовать 

зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). Обогащение опыта реагирования на изменение 

местоположения стимула в микропространстве "чуть шире поля взора". Обогащение опыта зрительных 

ориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга. 

Обогащение опыта фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление; 

4. обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт фиксации предметов из разного 

положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации 

их мимических движений; 

5. активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и головы к источнику 

света, и мигательного рефлекса; 

6. развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке содружественных движений глаз и 

головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула 

по горизонтали, вертикали, позднее - по диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования 

на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в 

микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно перемещающегося в 

пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. 

Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения цели 

(объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле 

обзора при выполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся 

стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у 

куклы). Развивать ориентировочные действия при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, 

и расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт реагирования на 

перемещающийся по горизонтали объект в поле взора; 



 

7. обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), попадающего в поле взора с 

разных сторон, побуждение к эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию; 

8. обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две составляющие части, заметно 

отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать 

способность прогнозирования появления стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за 

перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула; 

9. развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта 

на объект, расположенных друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, 

обеспечивающий возможность зрительного отражения, своими отличительными признаками привлекающий зрительное 

внимание ребенка; 

10. развивать опыт цветоразличения (реагирование): действиях игрушками, элементами которых выступают 

цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

Развитие остаточного зрения. Второй уровень: 

1. продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвижность глаз; способность 

прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз 40-50 

см); 

2. развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, оранжевый, красный, 

зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по 

тону или светлоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы; 

3. побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному реагированию на стимулы 

(бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового 

поведения: дотягивание до предметов и схватывание; 

4. развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь достаточно точного движения 

руки к предмету; 

5. развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия игрушек и простых по форме 

предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на 



 

часть по показу и называнию педагогическим работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их 

расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния; 

6. развивать ориентировочную реакцию на обращения: "Где мяч?", "Где мишка?". Учить переводить взор с одного 

объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства 

на основе и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по 

горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близко или далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед или 

назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели схватить предмет. Развивать 

ориентировочную реакцию на обращение: "Протяни руку и возьми..."; 

7. развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познавательной деятельности с 

предметами на основе зрительно-осязательного способа восприятия. Обогащать опыт манипуляций с предметами, 

игрушками, имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками. Обогащать 

опыт схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; перешагивания препятствия, отбивания мяча 

рукой (руками), ногой. Обогащать опыт зрительного поиска и нахождения полу знакомого предмета, находящегося в 

поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ними. Поощрять и обогащать опыт эмоционального 

реагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, проявлять интерес к манипулированию; 

8. обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с ориентацией и выделением 

пространственных свойств предметов: формы, величины, ориентации в пространстве; 

9. развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и прогнозирования зрительных 

событий: продолжать развивать способность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в 

организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт зрительного 

поиска спрятанного "на глазах" предмета. Обогащать опыт переключения внимания с одного объекта на другой, 

находящийся поблизости; переключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных 

плоскостях по глубине (ближе, дальше); 

10. развивать способность следить за движением руки педагогического работника, действующего рядом с 

ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, обогащение опыта установления связи предмет-предмет; 

11. обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; предметов быта и окружения (чашка, 

бутылочка, ложка, окно, дверь); часто используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опыт 

узнавания предметов с фиксацией и ориентированием на цвет, величину; 



 

12. обогащать опыт в установлении контакта "глаза в глаза" с субъектом по общению; 

13. обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт решения задач: на обнаружение - 

развивать способность реагировать и обнаруживать объект минимального размера в соответствии со степенью 

нарушения зрения; на разрешение - развивать способность видеть расстояние между объектами; на локализацию - 

обогащать опыт реагирования на смещение одной части объекта относительно другой. 

Развитие остаточного зрения. Третий уровень: 

1. способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к скорости движения стимула, 

увеличению длительности и угловой величины перемещения стимула, на протяжении которого возможно 

прослеживание. Развивать инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, 

сосредотачивая взгляд то на одном, то на другом предмете.Обогащать опыт локализации и хватания предметов как 

основы овладения пространством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и расстояний, 

формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать ориентировочно-исследовательские реакции на предмет и 

поисковое поведение - дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. Обогащать опыт 

размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг, квадрат, треугольник) с рельефным контуром и по цвету 

контрастных фону. Обогащать опыт сосредоточения взгляда на объекте и выбор направления движения руки и тела для 

схватывания объекта с разных сторон, справа-слева, спереди, сверху; 

2. развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое) двух поверхностей одной формы и по 

форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению последовательно заполнять две контрастные по цвету 

поверхности, две поверхности разных форм мелкими предметами; 

3. учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предметы) с чередованием по цвету, 

форме, величине с постепенным увеличением протяженности ряда; 

4. учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множестве других: расположен по краю 

множества, в центре множества, затем свободное расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб, 

круга - шар (величины соответствуют друг другу); 

5. развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух частей; 

6. развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, показывать четко выделенные части 

и детали. Обогащать опыт восприятия предметных изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего 

окружения). Формировать первичные обобщения и представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его 



 

изображение (картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - 

белый; большой - маленький, вверху - внизу. Учить подбирать парные картинки по цвету. Вызывать и поддерживать 

интерес к цветным книжным иллюстрациям; 

7. формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собственном лице, облике (восприятие в 

зеркале); 

8. способствовать развитию функциональных систем "глаз - рука", "глаз - нога". Развивать моторику рук, 

дифференцированные движения большого и указательного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие 

глаза и руки: обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 

Обогащать опыт координированных движений и действий, точности и результативности предметно-практической 

деятельности; 

9. обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за движением руки (рук). 

Способствовать овладению относительно тонкими действиями рук, обогащению кинестетического чувства (положения 

и перемещения тела и его частей в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в 

манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, 

структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт захвата предмета из любого положения на основе 

пространственной ориентации в местоположении предмета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре 

предмета. Учить выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной 

регуляции хватательных и локомоторных актов; 

10. обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных предметных действий. 

Развивать способность к деятельности с несколькими предметами ("Посади куклу на стул"); подражание действиям 

педагогических работников, прослеживание движущихся объектов; 

11. формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий. Учить раскрашивать 

поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать 

мышечную выносливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-

исследовательской деятельности; 

12. детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными предметами мебели, обогащая 

опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительному ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для 



 

ребенка условиях восприятия (опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт 

в показывании предмета в соответствии с его названием; 

13. обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, ходьба) к привлекательному 

объекту на основе сосредоточения и удерживания взгляда на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного 

преодоления (пересечения) знакомого пространства на основе и под контролем зрения; 

14. вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении цели: прокатывание мяча в 

ворота, катание мяча в руки партнера, отбивание руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения 

действия с предметом на основе и под контролем зрения; 

15. развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, интерес или удивление при виде 

незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать 

обогащать эмоциональный опыт общения "глаза в глаза". Расширять восприятие экспрессии эмоций. Обогащать 

эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на отрицательную экспрессию 

окружающих. 

Основные направления программы психокоррекции и психологического сопровождения: 

1. коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: памяти, мышления, воображения; 

2. развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с преодолением ребенком аутичных 

черт, повышением психоэмоционального тонуса; 

3. актуализация индивидуальных креативных образований личностного развития ребенка; 

4. формирование концепции "Я"; 

Основные направления программы речевого развития: 

1. развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков правильного звукопроизношения; 

2. развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выполняющих компенсаторную функцию в 

условиях суженной сенсорной сферы. Формирование навыков диалогической речи; 

3. развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение познавательных возможностей; 

4. развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении. 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) дошкольников. 



 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с повышением у ребенка 

зрительных возможностей, развитие точности, дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с 

формированием полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного 

поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зрительного восприятия у 

дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в условиях его нарушения и 

трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в период дошкольного детства может выступать: 

• ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период дошкольного детства; 

• знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

• понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных зрительных функций, их 

особенностей, степени слабовидения; 

• выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному анализу форм, размеров, 

структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает условием и показателем повышения остроты зрения: 

1. центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6-1,0; 

4 года - 0,7-1,0; 

5 лет - 0,8-1,0; 

6-7 лет - 0,9-1,0. 

Цветоощущение - полноценное. 

Поле зрения - полное. 

Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

2. основные виды нарушений зрительных функций: 

• отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

• снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

• нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 



 

• снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным каналам: высокочастотному, 

среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

• нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, редуцированная по силе); 

• нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; пониженная 

светочувствительность; 

• нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвижности глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

• соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом; 

• создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

• организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и актуализацией 

перефокусировки; 

• подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих нарушенное зрение 

активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и нарушенные); 

Тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

• дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), обеспечивающие слабовидящему 

развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, формирование качественных зрительных образов, их 

осмысленность, полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное восприятие; 

• педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного восприятия мотивационный 

механизм, повышающие познавательную, двигательную, предметно-деятельностную активность и инициативность 

слабовидящих дошкольников с отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соответствии: 

1. со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, изображения разной сложности и 

модальности; 

2. уровнем развития константности восприятия; 

3. владением сенсорными эталонами и их системами; 

4. готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, локализация, идентификация, 

соотнесение, узнавание; 



 

5. способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять практические действия, в том числе 

тонко координированные, под контролем зрения; 

6. учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучающихся, имеющих сочетанные 

зрительному диагнозу нарушения развития. 

Развитие остаточного зрения. Четвертый уровень. 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых свойств восприятия: 

константности, предметности, осмысленности; развитие предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; 

развитие навыков зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, дошкольники с тяжелой степенью 

слабовидения, не получившие ранней коррекционной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период 

окклюзии раннего или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора; 

2. устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной руки в другую под контролем 

зрения, протягивание рук к близким; 

3. устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

4. зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

• ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной оценки их величины и 

основной формы; 

• проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

• проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно реагировать) выраженную 

экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций окружающих; 

• успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

• потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи четвертого уровня: 

1. совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать действия зрительного 

прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и 



 

перевода взора с одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт 

упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора, 

обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. 

Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом привлекательном стимуле с изменением его 

местоположения в пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, 

одежды, мебели), наполняющие знакомое пространство. Побуждать обучающихся к предметно-практической 

деятельности. В процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, 

например: "У куклы Маши косички с красной ленточкой"; 

2. способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: обогащать опыт зрительного 

обнаружения в большом и малом пространствах хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить 

осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: "такой же", "похожий по..", "похожий 

на...". Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), 

повышать способность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их качества, 

пространственного расположения, с отвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в 

полумраке, в разных зонах пространства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся 

стимулов); 

3. обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять самостоятельность и проявление 

интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка 

пространство. Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную 

отзывчивость на происходящее; 

4. развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать дифференцированный захват объектов 

разной конфигурации, величины (одной, двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных 

положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние ориентировочные 

действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов); 

обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на 

слова "такой же", "похожий", "больше - меньше", "цвет", "форма", "величина". Учить подбирать парные картинки; 

5. обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве объектов: в большом свободном 

пространстве - транспорт, в большом замкнутом пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве - 



 

небольшие по величине предметы. Развивать способность прослеживания направления движения объекта с 

переключением внимания на новое направление перемещения (при его изменении). Обогащать опыт регулирования 

движений глаз и головы в соответствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное 

пространственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. 

Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт 

движения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт прослеживания контура геометрических фигур 

(четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь 

которых обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению взором контура 

предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением формы и структуры объектов 

восприятия. В последующем обогащать опыт организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной 

точки в разных направлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта прослеживания в разной удаленности 

от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед собой", действий: "положи на...", "поставь 

друг за другом", "разложи вдоль края (нижнего, верхнего), "разложи сверху вниз, снизу вверх", "положи на середину"; 

6. обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и сегментации отдельных простых 

фигур и текстур (периодически повторяющихся изображений). Развивать механизм избирательного внимания. 

Обогащать опыт понимания речевых конструкций типа: "дай (подбери) такой же...", "найди такой же". Обогащать опыт 

воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах деятельности, предъявляющих специфические требования 

к зрительному восприятию. Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователя сигналов всех 

модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии 

знакомых, но несколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое 

пространство (на близком или удаленном расстоянии); 

7. формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, приспосабливающихся к свойствам 

предметов: формы, величины, структуры, и отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить 

выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное положение двум 

или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств предметов действованию. 

Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, величине), закрывании и открывании крышек, 

нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних предметов в 



 

качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в 

процессе выполнения самого действия, так и при оценке его результата; 

8. развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную реакцию на предметы-стимулы в 

большом пространстве, повышать различительную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах 

пространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, 

меняющем направление движения; 

9. развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, показывать, преодолевать 

расстояние между границами двух объектов. Учить практическим способом выделять (обводить) контур изображенного 

предмета (объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в том числе зашумленного. Обогащать опыт 

узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах; 

10. развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гнозиса, обогащать опыт 

зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. Формировать единые представления о предметах 

окружения, способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания 

объектов в условиях изменения их местоположения в пространстве; 

11. развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных изображений. Формировать 

точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего 

окружения, обогащать опыт обнаружения ("где?", "что это?", "кто это?"). Знакомить с информативным содержанием 

объекта ("кто это?", "что это?"), как узнать основные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние, 

признаки опознания (большой - маленький, как действовать?, для чего нужен?); 

12. побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных (опознавательных) признаков: 

детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения объекта (предмета) среди других, расположенных на близком 

расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и различных 

пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых 

объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого 

объекта. Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. 

Обогащать словарь и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать развитию 

интегральной оценки предметного содержания объекта восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и 

расширять опыт в процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, основную 



 

форму, особенности пространственных отношений. Обогащать опыт использования объектов (объемных, изображений) 

в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, вкладывание. Учить 

устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение 

на деталях с осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и 

выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и различное в предметном содержании 

объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами и объектами действительности (их 

реалистичными изображениями, моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном 

опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов; 

13. учить действовать по подражанию действиям педагогического работника: предметные игровые действия на 

основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, 

наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными застежками). 

Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия; 

14. обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, изображения, в том числе 

схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт 

узнавания на основе интегрального образа человека определенного возраста. Учить узнавать и показывать лицо 

смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или кому либо, 

побуждать к подражательному мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, 

удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое образование 

"схема тела": учить показывать и называть части собственного тела, на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт 

выполнения целенаправленных движений частью (частями) тела, названной (названными) педагогическим работником 

или по подражанию движениям педагогического работника. Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. 

Обращать внимание на характерные особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности. 

Развитие остаточного зрения. Пятый уровень. 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование перцептивных действий 

типа "приравнивание к эталону", развитие образов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях 

окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности. 



 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью слабовидения младшего дошкольного 

возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности 

зрительной перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью амблиопии в период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях оптической коррекции от 0,2 до 

0,05; 

2. ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия; 

3. бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференцированность окружающего; 

значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне зависимости от степени нарушения зрения); 

4. слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

• устойчивость проявления свойств восприятия; 

• повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

• развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, осмысленных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 

1. обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-опознавательных признаках 

объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать 

узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) 

или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом уровне (взять в руки, осязательно 

обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радостное удивление, 

интерес) в процессе опознания, его результат. Побуждать обучающихся в предметно практической деятельности, в 

процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. Развивать умения 

выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на 

опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу 

"Найди игрушку по "фотографии и картинке", "Собери предметы такого же цвета (формы, величины)", "Выбери 

картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками"; 

2. развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые предметы (специально привносятся 

педагогическим работником) в пространстве. Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при 



 

зрительной фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек помещения. 

Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного педагогическим работником признака, и, 

ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же признак. 

С этой целью привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера; 

многоцветные (до 3-4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого размеров, 

одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с небольшим числом деталей; 

3. при работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) признаку из 3-4-х однородных 

предметов. Постепенно предлагать детям в процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на 

обобщающие слова, например: "Найди и собери предметы, похожие по форме"; 

4. активно развивать механизмы ЗМК: 

• действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность (моторика) глаз; 

• сенсорный компонент зрения; 

• чувства зрительно-ручной координации; 

• ручной праксис; 

• совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

• антиципацию; 

• знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с предметами; расширять 

практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; 

знакомить с разными видами и способами выполнения предметно-практических действий; 

• обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных действий с предметами 

окружения; 

• учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному конструированию); 

• учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими игрушками; 

• формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-исследовательская 

деятельность). 

5. обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

• соотносящие действия типа "расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки" (в игре "Угостим куклу 

чаем"), "заполним кузов машинки", "посадим кукол на стульчики"; 



 

• орудийные действия типа "помешаем ложкой в чашке", "за веревочку переместим предмет", "поймаем на 

удочку рыбку". Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под контролем зрения): 

расстегивать-застегивать "молнию", пуговицы. 

6. учить выполнять графические задания типа "раскрашивание", обведение контура, работа с трафаретом, 

проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение 

отличать правильную окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой. Формировать формообразующие 

движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. 

Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие, действиях с дидактическими 

игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, поля 

взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, 

цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных 

геометрических фигур; 

7. развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения целостности, полноты и 

дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами 

памяти. Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое - основные части, мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи "целое-

часть". Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих пространственную ориентацию во 

внешнем плане: целое-часть, часть-часть, часть-целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в 

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения; 

8. способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: обогащать опыт зрительного 

поиска и выбора предметов по назначению для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о 

назначении объектов окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные 

схемы в выполнении предметных действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем; 

9. формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. Развивать регуляцию движений 

рук и глаз в соответствии с объектом действования, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. 

Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов; 

10. обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве предметов (объектов). Опыт 

ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания направления движения с фиксацией заданного стимула, 



 

удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и 

дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства; 

11. развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; развивать точность и быстроту 

движений, относительно тонко координированные движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные 

действия пальцев. Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать 

опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и вертикальной 

плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать 

способность переключения с одного движения на другое; 

12. развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного цвета, формы, величины. 

Обогащать опыт поиска предмета в большом и пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить 

последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах 

ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе 

зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: "предмет по цвету...", "предмет 

по форме..."; 

13. знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: выделять смысловые 

элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур на зашумленном фоне; 

14. развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифференцированных предметных 

представлений. Учить выделять, показывать, называть детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать 

пространственные и логические связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем 

кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный 

периоды; 

15. учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму: 

• восприятие целостного облика с ответами на вопрос "кто это?", "что это?"; 

• обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, величина); 

• последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением отличительных признаков и 

уточнением местоположения; 

• аналогично выделение мелких деталей; 

• повторное восприятие целостного облика. 



 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстраций. Развивать умения 

рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять "что 

делают?". Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека - лицо, внешний 

облик, одежда, предметы действования, у животных - внешний облик, особенности частей тела. Обращать внимание 

обучающихся на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать 

эмоциональную отзывчивость обучающихся на восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую 

нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, детально рассматривать лицо, 

мимические движения, рассматривать свою одежду (элементы) с называнием цвета. 

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям 

предмета (форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать 

сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-

зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и 

большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять 

красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. 

Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 

обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и 

угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; 

учить показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, 

шара). 

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: большой - маленький; учить 

зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или 

зрительным способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. 

Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к соответствующему предмету на 

основе идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь 

мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь красный, и здесь красный". Учить 



 

целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?" "Покажи". 

Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения 

и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление 

движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со 

зрительными ориентирами. 

20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их темные и светлые тона, 

белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше 

или меньше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право или лево, между, углы, центр, середина 

(плоскости в микропространстве); ряды, "столбики". 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение условно-рефлекторной связи 

зрительного слежения за движениями рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - "рука ведет 

глаз" в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип "глаз ведет 

руку", когда организация точного движения руки происходит за счет информации от эффективных команд к движению 

глаз. Развивать "единое" поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации и выполнения разных 

видов предметно-практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для отражения полем зрения. 

Расширять поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного 

(скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. 

Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного 

зрительного контроля для организации, осуществления и результативности предметно-практической деятельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счету); повышать 

различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), 

цветоразличения; повышать способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; 

выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: повышать способность к 

конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающимися в 

пространстве (ближнем, дальнем) объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать элементарные 



 

причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический 

работник). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 

изображения, отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных 

(несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, регулирующую и 

контролирующую функции в процессе анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на 

плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные 

движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: развитие умений гигиенического 

ухода за глазами, очками, бережного обращения с оптикой, предметно-пространственной рациональной организации 

мест активной зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта 

выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога). 

 

Развитие остаточного зрения. Шестой уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания к эталону", развитие тонкой 

дифференцировки зрительного восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирование действий 

"перцептивного моделирования"; обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, 

выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об окружающей действительности; 

развитие тонко координированных действий в системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабовидения, обучающиеся с тяжелой 

степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в 

том числе с разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-0,3. 

2. острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 0,5. 

3. косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 



 

4. устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрастными особенностями. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 

1-е полугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение 

одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, 

осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить 

узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; 

соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) 

пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным 

цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить 

выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт 

осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, 

называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: большой - маленький; учить 

зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или 

зрительным способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. 

Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к соответствующему предмету на 

основе идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь 

мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный, и здесь - красный". Учить 

целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?", "Покажи". 

Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения 

и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление 



 

движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со 

зрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой (стержнем) точно в отверстие 

(с возможностью его контрастного выделения или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного 

различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать 

количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы 

направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с лексическими темами): знакомить 

с внешним обликом, учить выделять (показывать и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать 

опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-пространственных 

связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по форме и изображения предметов; развивать 

способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, 

радость, страх. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде (с увеличением 

расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-

4 цветов). Развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), 

желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, 

из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого пространства до 2-3 м 

(размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно 

предлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у обучающихся 

обобщающего понятия "цвет", использовать в речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической 

деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова "цвет", "по цвету", "цветной". Обогащать 

опыт ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать знакомить обучающихся с геометрическими фигурами: 

круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические обследовательские действия при узнавании геометрических 

фигур с постепенным переводом их в зрительный план. 



 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х размеров); выделять квадрат из 

множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным 

совмещением силуэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму изображенного 

предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие "форма". Обогащать 

опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: "как куб", "как шар", 

"как кирпичик". Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший 

или больший по величине (с подключением практических действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать 

из трех два одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя до двух предметов с 

последующим уменьшением расстояния между ними. Учить обучающихся осязательно-зрительным способом выделять 

и показывать пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из трех), менять его 

положение по образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение 

идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые карточки по 

пространственному расположению в них предметов. Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

1. рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок выполняет практическое 

обследование действия); 

2. узнай и назови форму, цвет; 

3. узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную эталону); 

4. в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; узнавать ранее 

обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру 

два плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать наблюдательность в 

играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с 

подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события (действия) - эмоции. 

Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность 

при выражении эмоций. 



 

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному захвату объектов для 

точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при выполнении практических действий, 

обогащать опыт орудийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; 

использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику 

рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; развивать двигательное 

взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 

Способствовать автоматизации функциональных систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторную 

связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать умения проводить линии 

(горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном 

фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся 

(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость фиксации взора (фиксация 

точки по счет); повышать различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, 

темного на светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать 

конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве 

(ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные 

эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие различной чувствительности 

(способности различать прямой контраст); способности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении 

расстояния, увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с увеличением расстояния до 

предмета) и называть светлые и темные тона четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую 

деятельность обучающихся на обобщающее понятие "оттенок"; локализовывать желтый цвет из множества желто-

оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из 



 

зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из 

которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и коричневый цвета; различать 

оранжевый- желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, 

соотносить заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом 

пространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-

фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие "цвет", ввести это понятие в речь ребенка. Расширить 

знания обучающихся о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основные цвета; учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном и контурном 

изображении) с подключением мануальных обследовательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат -

прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом 

анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить ориентироваться при 

опознании предметов в окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображениях при 

первоначальном совмещении с реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия 

"форма", активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить 

обучающихся осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов одного вида в 

посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме можно 

отличать один предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и располагать в ряд 3-4 предмета (по 

уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые 

предметы по величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать 

формированию обобщающего понятия "величина", активизировать речь, упражняя обучающихся в применении в 

практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие 

и большие по величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по 



 

величине. Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, 

развивать способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с 

первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением 

разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и большом пространствах с 

уменьшением расстояния между объектами, с увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт 

зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 

контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и показывать пространственное 

положение предметов в группе предметов из трех, определять изменение положения предметов, видеть разницу в 

пространственном положении трех предметов в двух группах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1. прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2. выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3. узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном знакомстве с предметом части 

выделяются дополнительными средствами; 

4. определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5. определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6. повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях искажения одного из свойств 

(перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в 

группе предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать 

контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, развивать 

осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). Развивать объем, 

целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет 

отражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих 

логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 



 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с постепенным увеличением 

расстояния) голубой - синий, голубой, белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с 

окружающими предметами в малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-

белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков основных 

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении зрительно 

дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и 

обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия 

"цвет", "оттенок", активизировать речь за счет словосочетаний: "предмет ... цвета", "предметы по цвету различаются 

(сходны)", "темный (светлый) оттенок цвета". Расширять знания обучающихся об объектах или их частях, имеющих 

постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как 

признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в любую 

часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов (кора 

деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что по окраске можно установить различие между ними. 

Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить 

для восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и сравнения составных 

частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) 

изображению круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку 

предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, 

локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие "форма", учить правильно 

применять словосочетания "круглая форма", "треугольная форма", "квадратная форма". Развивать зрительное 

различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация 

которого включает две простые формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и располагать в ряд 4-5 предметов в 

малом и большом пространствах; учить зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в 

большом пространстве); повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с 



 

выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, 

высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в малом пространстве с уменьшением 

расстояния между ними. Учить зрительным способом определять промежуточное равное расстояние между двумя 

предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным способом выделять и 

определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места его 

положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать детям при рассматривании 

определять взаимное расположение частей предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать 

ранее обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные 

изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, по 

которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): изменение позы, 

местоположения героев, появление дополнительных объектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных 

картинок. Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить 

взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. 

Учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и установления причинно-

следственных связей). На протяжении второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать 

социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость огорчение страх; учить 

узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный 

компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт 

мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: 

интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-

следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) при 

воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять предметные представления; 

формировать полные, точные, дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и 

деталями, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 



 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях в новых 

предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить 

контур предметных изображений, и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и 

признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в сложных 

объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, развивать дифференцировку 

пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный 

контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. 

Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить 

обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; 

обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных картинок 

плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и точность 

прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие пространственную 

ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве учить показывать и называть протяженность 

ближней - дальней (нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, 

картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов 

(объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точке микропространства. Учить изменять 

местоположение, менять местами предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным 

прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом пространстве: 

обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного 

прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на горизонтальной или 

вертикальной плоскостях. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать фиолетовый - оранжевый, 

фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: 

фиолетовый цвет: овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с предметами 



 

окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт 

локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из бело-

синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно 

уменьшать время выполнения ребенком задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту (постепенно 

увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать 

опыт отражения и расширять знания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или 

иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать 

окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изображенные в разных 

пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их 

составные части, определять сходное и различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном 

изображении из множества треугольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает 3-4 разнородные 

простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании 

предметов в окружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации 

натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные изображения 

форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик- прямоугольник). Формировать обобщающие понятия "круглая форма", 

"угольная форма", включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять и располагать в ряд по 

убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать 

одинаковые по величине предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания 

обучающихся об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт 

сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он 

кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ширину- длину, длину-высоту 

натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 

предметов. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный 

признак (например, животные и их детеныши). 



 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом пространствах с уменьшением 

расстояния между предметами, с увеличением горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет 

выражений: "между ...", "ближе к ...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение 

расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий контур другого 

предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить 

зрительно оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного относительно других, 

отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между 

частями одного предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных 

отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и конкретный по родовым 

группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное 

восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), 

по форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять 

пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину 

(относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления об 

экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, удивление, печаль, 

обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение и узнавание основных 

объектов; детальное рассматривание трех композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, 

жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия 

героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-следственные связи на 

основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие. 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, зеленого, синего, коричневого 

цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия 

и расстояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт 



 

различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц по окраске 

оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в большом 

пространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, 

выделять в конфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; различать осязательно-

зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими 

в основе цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных 

пространственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по 

форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения 

трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагогического работника). Учить при восприятии 

натуральных объектов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной 

конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную 

дифференцировку предметов по величине. Например, различать молодые и старые деревья по высоте и толщине 

стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру 

листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность 

обучающихся зрительно определять и сравнивать величину (большой - маленький) движущихся объектов (транспорт). 

Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать 

развивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти предметов в комнате, на участке, 

отражать эти отношения в практической деятельности (составление макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений 

между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его изображение, придерживаясь 

плана-образца. Учить составлять описательные загадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать 

развивать способность обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 



 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с 

соответствующими силуэтами и контурами с увеличением - уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать 

первичные представления о пантомимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания 

сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта 

определением признака обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагогического работника): 

• обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие); 

• внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2,3-м планах; 

• о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц); 

• что случилось? (Почему так думаешь?); 

• где находятся персонажи? (Как узнал?); 

• в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) персонажей по одежде, предметам 

обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать 

детям устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся 

событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрессивный ряд. Обогащать опыт 

рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния 

героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать 

умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: 

положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные представления в соответствии с 

лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых 

объектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 

причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме определять их 

структурные особенности, способность к выделению и соотношению между собой структурных элементов в сложных 

объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 



 

познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, по 

слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. 

Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без 

совмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного 

обведения деталей, в том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта 

восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить 

устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; последовательно (упорядочено) 

обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного 

объекта восприятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения 

локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); 

умение раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль 

заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, 

обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины большого 

пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения 

зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений направления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой предметно-

пространственной обстановке. 

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки ведет глаз с 

обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и 

руки, когда глаз ведет руку для организации точного движения руки. Развивать способность к взаимной передаче 

функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности 

движений, развивать способность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений 

большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при проведении линий в разных 

направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, 

точкам; соединение линией двух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при 



 

составлении целого из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности 

обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия 

(действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их 

точного копирования. 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания обучающихся о предметах 

окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную 

дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности 

окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность 

обучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его 

оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному 

предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от 

пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы (круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных 

фигур, конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при 

различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать 

развивать способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном предметно-силуэтном 

изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять размер предметов в 

зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической деятельности. Развивать способность локализовывать 

предмет заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, 

соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные отношения в группе 

предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить 

отражению пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение 

схемы осязательно-зрительным способом). 



 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю предметами (постепенно уменьшать 

разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, 

расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в 

большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в 

узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета по плану. Продолжать 

учить составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана (по вопросам 

педагогического работника); целостно описывать облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать 

характеристику их эмоционального состояния, социальной принадлежности; определять и описывать время 

происходящих событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и 

видеть при этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. Учить 

отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить 

натуральную величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать 

детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. 

Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах большого пространства составные части 

и формы и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать 

пятиугольник, трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать 

дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать 

представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. Обогащать опыт осмысления эмоционального 

состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по лексическим темам). Обогащать 

умения детального рассматривания предметов (изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность 

восприятия деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя 

ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и 

идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт 



 

различения и узнавания контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять 

объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, регулирующую и 

контролирующую функции в процессе анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на 

плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их 

анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные 

движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик предмета. 

Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения (действия) практического изменения 

протяженности: длины, высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию 

рук: 

• повышать ритмичность движений; 

• совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, пальцев с одного 

движения на другое; 

• повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. Обогащать опыт 

выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать 

развитию плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие 

движения. Расширять вариативность сенсорного эталона "форма". Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт 

копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиваться 

проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых 

линий, проявление дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 

• узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

• выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

• определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность копирования; 



 

• определи пространственное положение элемента относительно других и оцени протяженность относительно 

целого; 

• приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать "чувство линии", умение отличать 

правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять 

волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей 

элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт восприятия вновь 

привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и 

навыки пространственной ориентировки "от себя", "от другого человека", по поверхности. Развивать способность к 

тонкой дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и 

действия. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного восприятия с повышением 

способности к ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ 

движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их 

предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - громкость, высота, по пространственной 

ориентации - сторона и удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов 

действительности с эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного 

внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип 

снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового 

восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих (ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие тактильного образа восприятия с 

развитием предметно отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем 

действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 



 

• статического (умение выполнять позы); 

• динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, выполнения цепочки 

действий; 

• конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (называть, показывать). Развитие 

мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных впечатлений, с осуществлением 

зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с 

постепенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в обследовательских действиях, 

орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение 

на ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных 

тонко координированных действий на основе и под контролем зрения, востребованных в продуктивных видах 

деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их движений: 

• губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их уголки оттянуты назад 

(радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, 

выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение 

щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, движений и действий, 

востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям 

в условиях восприятия их зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности в Организации 

(помещения): освоение предметно-пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; 



 

развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой 

деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости листа. Развитие умений 

ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять (показывать, 

называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, протяженности; умения класть лист перед собой; 

умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной 

локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием опыта выполнения 

слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для части слабовидящих с высоким 

слабовидением - линейное поле). 

 

3.5.2. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии  индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения; 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка 

за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 



 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

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

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк.  

 

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

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы по 

сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, 

материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания 



 

и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и 

называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 



 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 

постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют 

прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный строительный 

материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий 

с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать как 

указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то 



 

же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по 

созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 

сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию элементарных 

математических представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака 

(формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 



 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и 

активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а 

также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке 

из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 



 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй 

- другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

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

сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой 

рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

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

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от 



 

мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 

по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

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

"незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), педагогические работники тоже 

были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 

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

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию целостной 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 



 

картины мира, расширению 

кругозора 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия 

и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). Создание 

условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений 

и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 



 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических 

условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, 

создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудии; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 

реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью педагогического работника, 



 

затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, 

хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала 

при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 



 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях 

 

 

 

Учитель–дефектолог отвечает за коррекционно–развивающую работу в целом, координирует работу специалистов 

и педагогов.   

Учитель–дефектолог проводит обследование познавательного развития.  

I этап - сентябрь (1 и 2 недели); II этап – декабрь (3 неделя); III этап - апрель (4 неделя).  

Результаты диагностики заносятся в карту развития. Разрабатывается дефектологический блок на каждого 

воспитанника, который входит в индивидуальный образовательный маршрут.  

Также учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия по профилактике и коррекции недостатков 

когнитивного развития, формированию общей структуры деятельности у ребенка с ОВЗ.  

Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога, воспитателей группы, педагога-психолога, учителя–логопеда, 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре возможна при условии совместного планирования 

работы. Система работы предполагает комплексный подход к изучаемой теме в течение недели, что даёт возможность 

многократно повторять изучаемый материал, учитывая психические особенности данной категории детей, и 

обеспечивает более прочное его усвоение.  

 С этой целью ведётся координационный план работы, в котором специалисты дают задания воспитателям группы 

по лексическим темам на развитие мелкой моторики, координации речи с движением, внимания, памяти, зрительного 



 

восприятия, пространственной ориентации, мышления, связной речи, фонематических процессов; на активизацию 

словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, на закрепление звукопроизношения.  

 

3.5.3. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с РАС. 

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

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы повышенного риска 

формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развивающих методов коррекции 

аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения 

индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из входящих в РАС 

("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это 

примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в 

Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным 

препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу 

Организации с постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и 

решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, в случае группы 

риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе 

помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 



 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков.  

3.5.3.1. Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком является очень важным моментом не только в 

эмоциональном развитии ребенка с аутизмом, но и его сопровождении в целом. 

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

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

реагировать; 

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

состраданию; 

- уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки музыкальных 

инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом 

(используя различные приемы, например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение (через эмоциональное 

тонизирование при определенном уровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, 

научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и 

похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный 

результат. 

3.5.3.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков аутизма. От уровня развития 

сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного 

опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически все психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое восприятие", 

"Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина)". Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого к сложному". Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 



 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, адекватно на нее реагировать, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части обучающихся с РАС может 

быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной модальности, не учитывая которую можно 

спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

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

вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз при использовании 

движущегося предмета (игрушки); 

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

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

координации); 

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

небольшом удалении; 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного прослеживания в процессе 

действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям 

хватания, ощупывания; 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предметы (игрушки), имеющие 

разное функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 



 

развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с одной детали предмета 

на другую деталь того же предмета; 

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

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

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в 

ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, подкрепляя 

демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим 

работником; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, находящегося сначала 

справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

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

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала в 

одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе 

звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое 

звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, фиксировать 

внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего 

предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

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

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить дифференцировать их 

звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными 

инструментами (игрушками); 



 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных при использовании 

дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

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

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в качестве сигнала к 

началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять 

расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и другие тактильные 

стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

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

рука на локте, плече); 

добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(твердый, жидкий, густой, сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений в результате 

давления на поверхность тела, изменения положения тела, его отдельных частей; 

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

объектов вибрацию; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений и восприятий путем 

обследования различной предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, 

цвета, фактуры; 

развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по температуре (холодный, 

горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного восприятия их разных 

свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

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

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 



 

Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений); 

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

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

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

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по цвету, форме, величине) с 

использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 

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

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

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с 

опорой на другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, 

тактильным характеристикам). 

3.5.3.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и (или) составлении учебного плана является уровень 

интеллектуального развития ребенка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжелых и осложненных форм РАС и 

должна начинаться как можно раньше. 

3.5.3.4. Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодействия обучающихся с 

ближним социальным окружением и рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и 

способов общения, а в дальнейшем - игровой деятельности или ее предпосылок, основ развития личности ребенка с 

аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, которые решаются в 

развивающей работе с детьми раннего возраста, в той или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже 

имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, 

имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности 



 

развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития 

также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержания контакта ребенка с 

педагогическим работником и научение ребенка приемам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный 

контакт с родителями (законными представителями), который является важным звеном становления мотивационной 

сферы ребенка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, формирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

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

Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными представителями), другими 

близкими, педагогическим работником: 

формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), педагогическим работником в 

процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные отношения с родителями 

(законными представителями), чувства доверия и привязанности к ним; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога); 

укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником в 

процессе телесных игр; 

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



 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, его указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

 Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, уверенности и 

раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

формировать навыки активного внимания; 

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

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

формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и концентрацию внимания 

ребенка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

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

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, пение 

педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

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

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

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной педагогическим 

работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилактика и (или) коррекция 

проблемного поведения): 

учить откликаться на свое имя; 

формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника основные части 

своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 

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

этой оценки; 



 

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную позу, слушать, выполнять 

действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

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

предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование (с 

использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

3.5.3.5. Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 

общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается 

несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а 

также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправленную психолого-

педагогическую работу по формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и социального 

взаимодействия. 

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

развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 

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

работником; 

формировать умение принимать контакт; 

формировать умения откликаться на свое имя; 

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

детьми; 



 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, используя 

элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником (жесты, слова: "привет, 

пока, на, дай"); 

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

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

работником. 

Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интонации, голосу, зрительному 

восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, 

которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

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

игрушками; 

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

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

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, 

строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

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

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя действия ребенка и 

собственные движения речью; 

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

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

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

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

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

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 



 

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

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом и (или) жестом, 

указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

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

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

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

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

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

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

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

создавать условия для развития активных вокализаций; 

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

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой артикуляционной 

гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игрушками 

("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; выражать свои 

потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с обращением). 

3.5.3.6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое отношение к происходящему с ним и в 

окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие 

проявления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного 

возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторения таких 

эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений 



 

проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, 

профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный 

характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению обучающихся с РАС) как 

можно раньше привлекались родители (законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с 

аутизмом, поскольку в этот период ребенок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 

Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, 

эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и 

выяснения особенностей психологического профиля ребенка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка исключительно важно не только в плане 

профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития ребенка в целом. Положительные эмоции способствуют 

повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и 

развития взаимодействия, общения с ребенком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, но в рамках ранней 

помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт ребенка с аутизмом с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретенные навыки более 

стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения 

и (или) подкрепления; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения конкретного направления 

помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение 

привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребенка форме, непривлекательное 

занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в 

соответствии с используемым коррекционным подходом и с учетом индивидуальных особенностей ребенка разработать 

программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным 

способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 



 

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

проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избегание неприятного) с 

помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

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

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

в раннем возрасте в определенный период стереотипии свойственны типичному развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития (например, при умственной 

отсталости, ДЦП); 

определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся нефункциональные движения, 

действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы 

коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По 

феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, напоминающими 

стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов 

(возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений развития, возможное наличие 

связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

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

стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

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

в продолжении в дальнейшем. 

3.5.3.7 Развитие двигательной сферы. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при типичном развитии 

ведущим после трех лет и остается таковым до 5 - 7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных 



 

нарушениях - закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребенка с повышенным риском формирования РАС 

двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. 

Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до 

выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие 

развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной двигательной 

активности. Это направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, 

развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

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

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

этому предмету; 

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

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

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

работнику; 

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

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в разнообразные 

прорези коробки (выбор из двух-трех форм); 

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

разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия (далее - ППД) являются 

ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение 

направлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска 

формирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач 

сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 



 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, 

переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к 

сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

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

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении провоцирования и (или) 

поддержки формирования стереотипий): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают соответствовать 

возрастным нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

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

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

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

из одной емкости в другую; 

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

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании совместных или 

подражательных действий (следует еще раз обратить внимание на опасность формирования стереотипий!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подражанию, образцу и 

речевой инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функциональное назначение и 

способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из окружающей 

среды. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим занятиям с 

педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в движениях 

рук и ног; 



 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой 

педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать через что-то 

(гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку); 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия 

(мячи, рули, обручи); 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в положение "лежа на 

животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки - высота 15 - 20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему; 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний и для 

закаливания организма. 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития игровой деятельности", 

хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе 

совместной двигательной активности облегчается формирование понимания мотивов деятельности других участников; 

преследуются следующие задачи: 



 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих обучающихся. 

Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, поскольку оно оказывает 

необходимое стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. В то же время, необходимо учитывать 

индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в 

частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. Основные задачи подраздела: 

1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при 

использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются естественными формами 

деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира 

затруднено (в тяжелых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор ее видов и форм должны 

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребенка в коммуникации, речевом развитии, памяти, 

внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 



 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в процессе предметно-

игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колесах (катать каталку, катать коляску с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

3.5.3.8. Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков самостоятельности, так как 

без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни 

недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития самостоятельности 

различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики 

затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это 

приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием предпосылок 

интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого 

возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приемом 

формирования навыков самостоятельности является использования расписаний различных по форме и объему. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с повышенным риском 

формирования РАС - такие как познавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в 

самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности" и других. Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы 

в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности его 

познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об окружающем 

мире могут быть связаны многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое 

развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку ее содержание и возможности решения 

фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений 

сопровождения. 



 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого приоритетного 

направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготовность подавляющего большинства 

обучающихся группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому 

развитию, уровню сформированности активного внимания. 

3.5.3.9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в достижении хотя бы 

элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо 

закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в 

этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем 

поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребенка в исполнении повседневных бытовых 

действий (одевание (раздевание), прием пищи, различные гигиенические процедуры): 

сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

возрастанием "доли участия" ребенка с тенденцией к полной самостоятельности, достижимой в раннем возрасте 

далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) 

действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, 

убирать после себя (занятия, прием пищи). 
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https://54pol.tvoysadik.ru/sveden/education


 

Патриотическое  День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией  

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста  

27 января  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

2 февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

15 февраля  

День защитника Отечества  23 февраля  

День воссоединения Крыма с Россией  18 марта  

День Победы  9 мая  

День России  12 июня  

День окончания Второй мировой войны  3 сентября  

День неизвестного солдата  3 декабря  

День Героев Отечества  9 декабря  

Духовно нравственное  День защиты детей  1 июня  

День памяти и скорби  22 июня  

День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября  

Международный день пожилых людей  1 октября  

День защиты животных  4 октября  

День памяти погибших при исполнении  

служебных обязанностей сотрудников  органов 

внутренних дел России  

8 ноября  

Международный день инвалидов  3 декабря  

День добровольца (волонтера) в России  5 декабря  



 

Социальное  Колядки  7-19 января  

Масленица   Начало марта  

Международный женский день 8 марта  8 марта  

День смеха  1 апреля  

День детских общественных организаций России  19 мая  

День семьи, любви и верности  8 июля  

Международный день дружбы  30 июля  

День отца в России  Третье 

воскресенье 

октября  

День матери в России  Последнее 

воскресенье 

ноября  

Новый год  31 декабря  

Познавательное  Всемирный день водных ресурсов  22 марта  

День космонавтики  12 апреля  

Международный день Земли  22 апреля  

День Государственного флага Российской Федерации  22 августа  

Международный день хлеба  16 октября  

День Государственного герба Российской Федерации  30 ноября  

День Конституции Российской Федерации  12 декабря  

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день туризма  27 сентября  

Осенний марафон  Первые выходные 

октября  



 

День зимних видов спорта  7 февраля  

Всемирный день здоровья  7 апреля  

Всемирный день детского футбола  19 июня  

Трудовое  День российской науки  8 февраля  

Праздник весны и труда  1 мая  

День физкультурника  12 августа  

День дошкольного работника  27 сентября  

День учителя  5 октября  

Международный день художника  8 декабря  

Эстетическое  Международный день родного языка  21 февраля  

Всемирный день театра  27 марта  

День славянской письменности и культуры  24 мая  

День русского языка  6 июня  

День российского кино  27 августа  

День знаний  1 сентября  

Международный день распространения грамотности  8 сентября  

Международный день музыки  1 октября  

 

IV. Организационный раздел 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

4.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с нарушением зрения. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 



 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельностей, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с нарушениями зрения, а именно 

с сочетанными зрительными патологиями, осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных 

механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с нарушениями зрения раннего и 

дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, 

работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения.  

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

• специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в системе координат 

«зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением организовывать подражание как способа освоения практических 

действий ребенком с нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 



 

• правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях нарушенного, 

монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской 

процедуры (наличие окклюдера); 

• умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку с ФРЗ активности 

зрения и зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

• умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат «нормально видящий – 

сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением зрения; 

• коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением зрения в предметно-

пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

• методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением ею адекватности в 

оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

2. Позиции (установки) взрослого: 

• принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего потенциалом личностного 

роста; 

• ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть обучен тому, что 

нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, однако, следует повышать и поддерживать 

независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями; 

• стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, учитывать характер и 

особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироваться на 

возрастные особенности и возможности; 

• взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную практическую поддержку и 

помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

• разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением зрения в разные виды 

детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 



 

• своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных возможностей ребенка с 

нарушением зрения. 

 

4.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

 Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для обучающихся с 

ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и заключений ТОПМПК. 

 Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

 Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими работниками Организации 

в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

 В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР. 



 

 В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для обучающихся с ЗПР и 

основная образовательная программа дошкольного образования. 

 В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, разработанной на базе 

Программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых обучающихся с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 

формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

 В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

 Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

 Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе 

включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включению в среду нормативно 

развивающихся детей; 



 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

обучающихся с задержкой психоречевого развития обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с 

ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР 

игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению 

его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет 

особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 



 

 7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

 Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает 

представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

4.1.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на преодоление 

обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного 

сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного 

сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития 

при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребенка с аутизмом, и 

организацию среды, адекватной особенностям его развития. 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть положительную динамику коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности 

успешного развития ребенка с РАС. 



 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в 

вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения 

квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

4.2. Организация предметно-пространственной среды. 

4.2.1. Организация предметно-пространственной среды для детей с нарушением зрения. 

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна обеспечивать ребенку мобильность, 

уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым образовательным потребностям детей 

с ФРЗ; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы окружения для детей с 

нарушением зрения должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты 

или постоянно плотно закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования детьми, должны 

располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные направляющие для облегчения 

ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это неизбежно приведет к 

падению и травмированию ребенка с нарушением зрения. 

Специфические требования к предметной развивающей среде и предметно-пространственной организации среды 

для детей с ФРЗ: 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие закономерности 

развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны учитываться индивидуально–типологические особенности и 

особые образовательные потребности дошкольника с ФРЗ. 



 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ возможность отражения: разнообразного 

предметно-объектного окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 

обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 

зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка с ФРЗ, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-

компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 

деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим требованиям, быть безопасными для 

зрения ребенка; включать для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную 

способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, 

расширения поля взора),  оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к детальности 

восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), 

помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  зрения амблиопичного глаза, 

бинокулярных механизмов – подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом 

(назначается врачем-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

• привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его зрительного, осязательного 

восприятия, способствуют развитию и обогащению зрительных ощущений, зрительных функций; 

• по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы ребенком с 

нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать несложной формой, тональной (цветовой) 

яркостью, иметь четкую детальность; 

• интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных цветовых гаммах. 



 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением зрения игру разных видов: 

дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-

упражнения на развитие зрительно-моторной координации, моторику рук. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим характеристикам доступные 

для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения к активным действиям (зрительная привлекательность, 

целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для 

объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть представлены: материалами для 

изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, 

маркеры, краски, цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения на 

них деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, штрихования, для 

лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, развивающим (активизация 

зрительных функций) зрение печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской 

художественной литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные 

материалы (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, доску для рисования мелом, 

маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: объемные геометрические тела 

(монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, 

вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты (природный материал); 

искусственно созданные материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, 

объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой моторики. 



 

Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям cнарушением зрения мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические 

пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы букв и цифр, приспособления 

для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, 

повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать предметы для упражнений в 

равновесии, координации движений, развития зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; 

для катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, 

ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование должны быть ярких тонов 

(цветов), находиться в местах доступных и безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений должны включать: 

визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная 

тропа; сухой дождь; волшебный шатер; волшебная нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной организации среды детей с 

нарушением зрения необходимо исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 

 

Учебно-методический комплект 

Образовательные 

области 

Программно-методическое оснащение 

Познавательное 

развитие 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы» Изд: «ТЦ Сфера»  2010 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Изд: «ТЦ Сфера» М:  2013. 

Т.А.Шорыгина «Птицы, какие они» М: «Гном и Д» 2000. 



 

Т.А.Шорыгина, «Какие месяцы в году» М: «Гном и Д» 2000. 

Т.А.Шорыгина «Профессии, какие они» М: «Гном и Д» 2004. 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург, Изд: «Детство-Пресс»2013г. 

М.А.Фисенко «Природа вокруг нас для детей 5-7лет»  

Изд: Корифей, Волгоград 2007. 

Е.А.Паникова «Беседы о космосе» Изд: «ТЦ Сфера»  2010 

Л.М.Маневцовой «Мир природы и ребенок» Санкт-Петербург, Изд: «Детство-Пресс»2010г. 

В.Н.Чернякова «Экологическая работа в детском саду» ТЦ Сфера»  2008. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Мозаика-

Синтез, 2012. 

Н.В. Нищева «Проектный метод организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду» Санкт-Петербург, Изд: «Детство-Пресс»2013г. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез, 2001. 

Г. Кодиенко «Занимательные задачи и головоломки для детей 4-7лет. Изд: Айрис-пресс,2008. 

Л.Ю.Козина «Игры по математике для дошкольников» ТЦ Сфера»  2008. 

Е.А.Козинцева «Формирование математических представлений» Конспекты занятий в 

подготовительной группе Изд:, Волгоград, Учитель  2009. 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург, Изд: «Детство-Пресс»2011г. 



 

С.В. Пуховец «Волшебный мир чисел» Изд: Дрофа, М:2010 

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» ТЦ Сфера»  2014. 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе» Воронеж,2012. 

Карпухина Н.А., Реализация содержания образовательной деятельности. Средний 

возраст (4-5 лет). Познавательное развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА» 2017. – 256 с. 

Карпухина Н.А., Реализация содержания образовательной деятельности. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет). Познавательное развитие. Практическое пособие. 

– Воронеж: ООО «М-КНИГА» 2021. – 384 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. Сценарии занятия с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 88 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А., Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий 

для работы с детьми ЗПР 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021. –  96 

с. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2021. – 336 с. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2021. – 336 с. 



 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192 с.: цв. вкл. 

Николаева С.Н., Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 208 с. 

Николаева С.Н., Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.  – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

Помораева И.А.,  Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет. – 2-е изд. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 200 с. 

Помораева И.А.,  Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 3-4 года – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 3-4 года – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 64 с. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

Пономарева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 88 с. 



 

Пономарева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5  лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 72 с. 

Сапожникова О.Б.,  Рыбакова А. Н. Песочные игры для развития математических 

представлений у детей с ОВЗ. – М.: ТЦ, Сфера, 2018 . – 64 с. 

Сирадж И., Кингстон Д., Мехиш Э., Обеспечение устойчивого совместного мышления и 

эмоционального благополучия детей в возрасте от 2 до 5 лет / Автор предисловия К. Сильва. 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

Автомобильный транспорт. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Бытовая техника. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  



 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Рептилии и амфибии. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез,  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез,  

Осень. - М.: Мозаика-Синтез,  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез,  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез,  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез,  

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез,  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,  

Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез,  

Великая Отечественная война в произведениях художников. Мозаика-Синтез, 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез,  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез,  



 

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез,  

Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез,  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез 

 

4.2.2. Организация предметно-пространственной среды для детей с ЗПР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС) Организации создается 

педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 



 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 В ДОУ: 

- детям представлены: оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики; 

- представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия 

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр. 

- создана полифункциональная интерактивная среда. Она структурирована: оборудование, размещено в 

специальных помещениях и различных помещениях ДОУ. Это групповые помещения, зал, кабинеты. 

- создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в помещениях ДОУ имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

 

Методическое обеспечение Программы  

 



 

Направление 

образовательной программы 

Автор, название, место издания, год 

 

Программное обеспечение  С. Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой речевого развития». М., 

2004  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования От рождения до 

школы. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., 

Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - 

СПб, 2010.  

Познавательное развитие И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва «Ознакомление с окружающим миром» 

Конспекты занятий.  

Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М., 2006  

И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва «Ознакомление с окружающим миром» 

Конспекты занятий.  

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М., 2006  

Н. В. Нищева «Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры». Санкт – 

Петербург, 2013  

Н. В. Нищева «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах». Санкт – Петербург, 2013  

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста». Санкт – Петербург, 2013  

Е. А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии». 

М., 2013  

И. Н. Моргачёва «Ребёнок в пространстве». Санкт – Петербург, 2009  

И. А. Филатова «Развитие пространственных представлений у дошкольников с 

нарушениями речи». М., 2013  



 

О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы». М., 2014  

С. Ю. Кондратьева, О. Е. Агапутова «Коррекционно – игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития». Санкт – Петербург, 2008  

Т. А. Шорыгина «Познавательные сказки», М. 2014  

Т. А. Куликовская «Дидактический материал по лексическим темам». Санкт – 

Петербург, 2014 И. Н. Мигунова, Л. В. Якимова «Педагогическая диагностика 

развития зрительного восприятия дошкольников в условиях ДОО 

компенсирующего вида» СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  

Н. Ф. Ригина, С. Ю. Танцюра «Организация работы с ребёнком с аутизмом: 

Взаимодействие специалистов и родителей» М., ТЦ Сфера, 2019  

О. С. Рудик «Как помочь аутичному ребёнку» М., ВЛАДОС, 2020  

Т. Ф. Баранова, Б. М. Басангова «Формирование жизненных компетенций у детей 

с умственной отсталостью» М., ТЦ Сфера, 2020 

Наглядно–дидактические 

пособия 

Серия «Окружающий мир. Дидактический материал» С. 

Вохринцева Осень  

Зима  

Весна  

Деревья  

Овощи  

Фрукты  

Лесные ягоды  

Садовые ягоды  

Мебель  

Посуда  

Бытовые приборы 



 

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова  

Комплект наглядных пособий. Картинно – графические планы рассказов  

Обучение связной речи детей 4-5 лет  

Обучение связной речи детей 5-6 лет  

Обучение связной речи детей 6-7 лет  

 Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова  

Демонстрационный материал для фронтальных занятий  

Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа  

Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа  

Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа Форма: иллюстрации  

 Е. А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

(наглядный материал)  

 Серия «Грамматика в картинках»  

Ударение  

Г. У. Сычёва Опорные картинки для пересказа текстов  

Выпуск 1  

Выпуск 2  

Выпуск 3  

Выпуск 4  

Рабочие тетради  

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий». 2-я младшая 

группа  

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий». Средняя 

группа  



 

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий». Старшая 

группа 

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Я учусь говорить. Формирование 

фонематического восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 лет»  

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «От звука к букве. Коррекция звукопроизношения 

и обучение чтению детей 5-6 лет»  

 

4.2.3. Организация предметно-пространственной среды для детей с РАС. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка с 

РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-воспитательного воздействия.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему 

обучению детей с РАС и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, её роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, являются различные виды деятельности ребенка 

(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного 

развития ребёнка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система условий, обеспечивающих 

возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию аутистических расстройств и становление 

личности ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-эстетического 

развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с 

РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, 

культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, 

среда должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве 

и организации деятельности.  



 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-практической среды 

современной ДОО опирается на деятельностно-коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды 

должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление 

его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития 

деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста 

обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления Организации.  

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному коррекционно-развивающему 

содержанию деятельности детей, основным принципам национальной культуры и ориентироваться на возрастные 

нормы.    

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Это означает, что стратегия и тактика построения образовательной среды определяется особенностями 

личностноориентированной модели воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие 

становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности 

ребенка, его доверия к миру, развитие индивидуальности ребёнка. Выделяются следующие принципы построения 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации:  

- принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодействии: установление контакта  

- между ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;   

- принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, игровую и 

познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно способствовать наличие соответствующих 

игрушек и пособий в доступной среде, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;    

- принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при 

сохранении общей смысловой целостности должны выделяться многофункциональные формы, легко 

трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д);  

- принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство  в Организации должно быть 

построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные 

залы, изостудия и др.), так и индивидуальных занятий; принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности 



 

и эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных традиций 

(альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями детей, и т. д.).  

- принцип открытости и соблюдения личных границ:  

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них деревьями кустарниками,  

клумбами, проживание домашних животных); открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, 

литературы, музыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда Организации должна основываться и на 

специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными 

элементами, исторически связанными с данным регионом; открытость обществу, открытость своему Я: среда 

организуется таким образом, чтобы способствовать  

формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.); принцип учета половых и 

возрастных различий детей (зонирование спален, закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

4.3. Планирование образовательной деятельности 

Лексические темы 

Неделя Подготовительная группа Старшая группа Средняя группа  

Сентябрь  

I Диагностика Диагностика Диагностика 
 

II Диагностика Диагностика Диагностика 
 

III Осень. Осень. Осень. 
 

IV Деревья. Деревья. Деревья. 
 



 

Октябрь  

I Овощи. Овощи. Овощи. 
 

II Фрукты. Фрукты. Фрукты. 
 

III Игрушки. Игрушки. Игрушки. 
 

IV Ягоды. Ягоды. Ягоды. 
 

V Бытовые приборы, инструменты. Бытовые приборы, инструменты. Инструменты. 
 

Ноябрь  

I 
Продукты питания. 

Столовая посуда. 
Столовая посуда. Посуда. 

 

II Посуда. Кухонная и чайная посуда. Посуда. 
 

III Мебель. Мебель. Мебель. 
 

IV Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. 
 

Декабрь  



 

I 
Домашние животные. 

 
Домашние животные. Домашние животные. 

 

II Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. 
 

III Диагностика Диагностика Диагностика 
 

IV Новый год. Новый год. Новый год. 
 

Январь 

III Транспорт. Транспорт Транспорт. 

IV Одежда. Одежда. Одежда. 

V Зимующие птицы. Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

Февраль 

I Зима. Зима. Зима. 

II Обувь. Обувь. Обувь. 

III День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника Отечества 



 

IV Профессии. Профессии. Профессии. 

Март 

I 8 марта. 8 марта. 8 марта. 

II Весна. Весна. Весна. 

III Перелётные птицы. Перелётные птицы. Перелётные птицы. 

IV Семья. Семья. Семья. 

Апрель 

I Комнатные растения. Комнатные растения. Комнатные растения. 

II Космос Космос Космос 

III Насекомые. Насекомые. Насекомые. 

IV 

Диагностика 

Москва – столица России 

 

Диагностика 

Москва – столица России 

 

Диагностика 

Москва – столица России 

 

Май 



 

I День Победы. День Победы. День Победы. 

II Рыбы. Рыбы. Рыбы. 

III Цветы. Цветы. Цветы. 

IV 
Правила дорожного движения. 

Дом, улица, город. 

Правила дорожного движения. 

Мой дом. 

Правила дорожного движения. 

Мой дом. 

 
Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста:  

От 4 до 5 лет - не более 20 мин.  

От  5 до 6 лет - не более 25 мин.  

От 6 до 7(8) лет - не более 30 мин. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста: От 4 до 5 лет 

– 40 минут  

От  5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут  

От 6 до 7 лет – при организации 1 занятия после дневного сна 90 минут  

Организованная образовательная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, 

проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 

строго отрегулировано сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  



 

В группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 

деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой.  

 

Организация режима пребывания обучающихся 5-го года жизни в группе общеразвивающей направленности в 

тёплый период 

 

Режимные моменты Минуты Время 

Приём воспитанников* 65 минут 7.00 – 8.10 

Утренний круг 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика* 

Игровая самостоятельная деятельность* 

Индивидуальная работа с детьми * 

Подготовка к утренней гимнастике* 5 минут 

Утренняя гимнастика* 10 минут 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, 

дежурство. 

10 минут 8.20 – 8.30 

Завтрак 20 минут 8.30 – 8.50 

Подготовка к совместной деятельности художественно-

эстетической 

направленности (самостоятельная двигательная активность 

воспитанников) 

10 минут 8.50 – 9.00 

Организованная совместная деятельность художественно-

эстетической направленности 

20 минут 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке 10 минут 9.20 – 9.30 

Прогулка 150 минут 9.30– 12.00 



 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство 10 минут 12.00- 12.10 

Обед 25 минут 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 15 минут 12.35 – 12.50 

Дневной сон 130 минут 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Ленивая гимнастика 45 минут 15.00 - 15.45 

Оздоровительный час* 

Культурно-гигиенические мероприятия 

Полдник 10 минут 15.45 – 15.55 

Вечерний круг 30 минут 15.55 – 17.00 

Чтение художественной литературы* 

Игровая самостоятельная деятельность* 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми 35 минут 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 10 минут 17.00 – 17.10 

Ужин 20 минут 17.10 – 17.30 

Вечерняя прогулка 90 минут 17.30 – 19.00 
 

Организация режима пребывания обучающихся 6-го года жизни в группе общеразвивающей 

направленности в тёплый период 

Режимные моменты Минуты Время 

Приём воспитанников* 

70 минут 
7.00 – 8.15 

Утренний круг 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика* 

Игровая самостоятельная деятельность* 

Индивидуальная работа с детьми * 

Подготовка к утренней гимнастике* 5 минут 

Утренняя гимнастика* 5 минут 8.20 – 8.25 



 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, 

дежурство. 

10 минут 8.25 – 8.30 

Завтрак 20 минут 8.30 – 8.55 

Подготовка к совместной деятельности художественно-

эстетической направленности (самостоятельная двигательная 

активность воспитанников) 

10 минут 8.55 – 9.00 

Организованная совместная деятельность художественно-

эстетической 

направленности 

25 минут 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке 10 минут 9.25 – 9.35 

Прогулка 90 минут 9.35– 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Гигиенические 

процедуры. 

Дежурство 

10 минут 12.15 –12.25 

Обед 20 минут 12.25 –12.45 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 15 минут 12.45 –13.00 

Дневной сон 130 минут 13.00 –15.00 

Постепенный подъём. Ленивая гимнастика 

45 минут 15.00- 15.45 Оздоровительный час* 

Культурно-гигиенические мероприятия 

Полдник 10 минут 15.45 –15.55 

Вечерний круг 

30 минут 15.55 –17.00 Чтение художественной литературы* 

Игровая самостоятельная деятельность* 



 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми 35 минут 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 10 минут 17.00 –17.10 

Ужин 20 минут 17.10 –17.30 

Вечерняя прогулка 90 минут 17.30 –19.00 

 

Организация режима пребывания обучающихся 7-го года жизни в группе общеразвивающей 

направленности в тёплый период 

Режимные моменты Минуты Время 

Приём воспитанников* 

70 минут 
7.00 – 8.15 

Утренний круг 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика* 

Игровая самостоятельная деятельность* 

Индивидуальная работа с детьми * 

Подготовка к утренней гимнастике* 5 минут 

Утренняя гимнастика* 5 минут 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные 5 минут 8.30 – 8.35 

гигиенические процедуры, дежурство.   

Завтрак 20 минут 8.35 – 8.55 

Подготовка к совместной деятельности художественно-

эстетической направленности (самостоятельная двигательная 

активность 

воспитанников) 

10 минут 8.55 – 9.00 

Организованная совместная деятельность художественно-

эстетической направленности 
30 минут 9.00 – 9.30 



 

Подготовка к прогулке 10 минут 9.30 – 9.40 

Прогулка 165минут 9.40– 12.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры. Дежурство 
10 минут 12.25 – 12.35 

Обед 20 минут 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 5 минут 12.55 – 13.00 

Дневной сон 130 минут 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Ленивая гимнастика 

45 минут 
15.00 – 

15.45 
Оздоровительный час* 

Культурно-гигиенические мероприятия 

Полдник 10 минут 15.45 – 15.55 

Вечерний круг 

30 минут 
15.55 – 17.05 

Чтение художественной литературы* 

Игровая самостоятельная деятельность* 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми 40 минут 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 10 минут 17.05 – 17.15 

Ужин 20 минут 17.15 – 17.35 

Вечерняя прогулка 85 минут 17.35 – 19.00 

 

Организация режима пребывания обучающихся 5-го года жизни в группе общеразвивающей 

направленности в холодный период 

Режимные моменты Минуты Время 

Приём воспитанников 

65 минут 7.00 – 8.10 
Утренний круг 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

Игровая самостоятельная деятельность 



 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к утренней гимнастике 5 минут 

Утренняя гимнастика 10 минут 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, дежурство. 
10 минут 8.20 – 8.30 

Завтрак 20 минут 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 
10 минут 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 20 минут 9.00 – 9.20 

Двигательная активность 10 минут 9.20 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность 20 минут 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке 10 минут 9.50 – 10.00 

Прогулка 120 минут 10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство 10 минут 12.00- 12.10 

Обед 25 минут 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 15 минут 12.35 – 12.50 

Дневной сон 130 минут 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Ленивая гимнастика 

45 минут 
15.00 – 

15.45 
Оздоровительный час 

Культурно-гигиенические мероприятия 

Полдник 10 минут 15.45 – 15.55 

Вечерний круг 

30 минут 
15.55 – 17.00 

Чтение художественной литературы 

Игровая самостоятельная деятельность 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми 35 минут 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 10 минут 17.00 – 17.10 

Ужин 20 минут 17.10 – 17.30 



 

Вечерняя прогулка 90 минут 17.30 – 19.00 

 

Организация режима пребывания обучающихся в 6-го года жизни в группе общеразвивающей 

направленности в холодный период 

Режимные моменты Минуты Время 

Приём воспитанников 

70 минут 
7.00 – 8.15 

Утренний круг 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

Игровая самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к утренней гимнастике 5 минут 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, дежурство. 
10 минут 8.20 – 8.35 

Завтрак 20 минут 8.35 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 5минут 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 25 минут 9.00 – 9.25 

Двигательная активность 10 минут 9.25 – 9.35 

Организованная образовательная деятельность 20 минут 9.35 – 9.55 

Самостоятельная игровая деятельность 40 минут 9.55 – 10.35 

Подготовка к прогулке 10 минут 10.35– 10.40 

Прогулка 95 минут 10.40– 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Гигиенические 

процедуры. Дежурство 
10 минут 12.15 – 12.25 

Обед 20 минут 12.25 – 12.45 



 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 15 минут 12.45 – 13.00 

Дневной сон 120 минут 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Ленивая гимнастика 

45 минут 15.00 - 15.45 Оздоровительный час 

Культурно-гигиенические мероприятия 

Полдник 10 минут 15.45 – 15.55 

Вечерний круг 65минут 15.55 – 17.00 

Чтение художественной литературы 

  Игровая самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 10 минут 17.00 – 17.10 

Ужин 20 минут 17.10 – 17.30 

Вечерняя прогулка: 90 минут 17.30 – 19.00 

 

Организация режима пребывания обучающихся 7-го года жизни в группе общеразвивающей 

направленности в холодный период 

Режимные моменты Минуты Время 

Приём воспитанников 

70 минут 
7.00 – 8.15 

Утренний круг 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

Игровая самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к утренней гимнастике 5 минут 

Утренняя гимнастика 10 минут 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, дежурство. 
5 минут 8.25– 8.30 



 

Завтрак 20 минут 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 10 минут 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 30 минут 9.00 – 9.30 

Двигательная активность 10 минут 9.30 – 9.40 

Организованная образовательная деятельность 30 минут 9.40 – 10.10 

Двигательная активность 10 минут 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность 30 минут 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10 минут 10.50 – 11.00 

Прогулка 60 минут 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Гигиенические 

процедуры. Дежурство 
10 минут 12.00 – 12.10 

Обед 20 минут 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия. 5 минут 12.30 – 12.35 

Дневной сон 145 минут 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём. Ленивая гимнастика 

45 минут 
15.00 – 

15.45 
Оздоровительный час 

Культурно-гигиенические мероприятия 

Полдник 10 минут 15.45 – 15.55 

Вечерний круг 
30 минут 

15.55 – 16.50 Игровая самостоятельная деятельность 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми 40 минут 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 10 минут 16.50 – 17.00 

Ужин 20 минут 17.00 – 17.20 

Вечерняя прогулка 85 минут 17.20 – 19.00 

 

 

 


