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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

 В Методических рекомендациях использованы следующие определения и со-
кращения: 

Ребенок (дети) с ограниченными возможностями - категория детей до во-
семнадцати лет с физическими и (или) психическими недостатками, имеющими 
ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 
приобретенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в 
установленном порядке

Психолого-педагогическое сопровождение -  системно-организованная деятель-
ность, реализуемая в организациях образования, в процессе которой создаются со-
циально-психологические и педагогические условия для обучения и развития лиц 
(детей) с особыми образовательными потребностями, в том числе, детей с ограни-
ченными возможностями, на основе оценки особых образовательных потребностей

Специальные условия для получения образования  - условия, включающие специ-
альные учебные программы и методы обучения, технические и иные средства, 
среду жизнедеятельности, а также медицинские, социальные и иные услуги, без 
которых невозможно освоение общеобразовательных учебных и образовательных 
программ лицами (детьми) с ограниченными возможностями

Специальный ясли-сад - дошкольная организация, создающая специальные ус-
ловия для воспитания, обучения, развития, ухода и оздоровления детей с ограни-
ченными возможностями в возрасте одного года и до приема в 1 класс

Специальный детский сад - дошкольная организация, создающая специальные 
условия для воспитания, обучения, развития, ухода и оздоровления детей с ограни-
ченными возможностями в возрасте трех лет и до приема в 1 класс

Оценка особых образовательных потребностей – определение необходимых 
специальных условий для получения образования

РК – Республика Казахстан
ДОО - дошкольные организации образования
ОВ – ограниченные возможности
ПМПК – психолого-медико-педагогическая консультация
СППС – служба психолого-педагогического сопровождения
ТНР – тяжелые нарушения речи
РАС – расстройства аутистического спектра
ЗПР – задержка психического развития
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ВВЕДЕНИЕ

В Республике Казахстан развитие системы образования признается од-
ним из важнейших приоритетов государственной политики. Основным 
принципом образования на сегодняшний день является «доступность обра-
зования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, 
психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого лица» [1]. 

Среди детей, нуждающихся в особом внимании при обеспечении равного 
доступа к качественному образованию, более уязвимой категорией являются 
дети с ограниченными возможностями.  В РК гарантии права детей с огра-
ниченными возможностями на получение соответствующего современным 
стандартам образования закреплены в Законе «Об образовании» [1].  

Традиционно распространенной формой образования детей с ограничен-
ными возможностями в Казахстане является специальное образование.  Од-
ним из видов дошкольных организаций образования являются специальный 
ясли-сад и специальный детский сад [2]. Специальные дошкольные органи-
зации образования в РК имеют длительную историю становления и развития. 
Педагогами специальных ДОО накоплен большой опыт воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями, начиная 
с раннего возраста, что отвечает запросам сегодняшнего дня на обеспечение 
раннего вмешательства, раннего выявления и диагностирования нарушений 
развития у детей и организации им поддержки. Однако современные реалии 
диктуют необходимость внесения в деятельность специальных ДОО измене-
ний, основывающихся на инновационных подходах к организации поддерж-
ки воспитанников. 

Развивающаяся система обучения детей дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями предусматривает включение в себя, как неотъемле-
мой части, организацию системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. Такой подход  обеспечит создание оптимальных 
и эффективных условий для организации  помощи и поддержки рассматри-
ваемой  категории детей. Основным механизмом создания специальных 
условий является деятельность администрации специальной организации 
образования и работа междисциплинарной  команды службы психолого-пе-
дагогического сопровождения.

На сегодняшний день из-за отсутствия достаточного опыта специальные 
ДОО испытывают сложности в организации деятельности службы психоло-
го-педагогического сопровождения, в то время как основополагающим тре-
бованием, обеспечивающим доступ воспитанников с ОВ к полноценному 
образованию, является создание специальных условий для их воспитания и 
обучения.
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В Законе РК «Об образовании» специальные условия получения образо-
вания определяются как условия, включающие учебные, а также специаль-
ные, индивидуально развивающие и коррекционно-развивающие программы 
и методы обучения, технические, учебные и иные средства, среду жизнеде-
ятельности, психолого-педагогическое сопровождение, медицинские, соци-
альные и иные услуги, без которых невозможно освоение образовательных 
программ лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями, 
включая детей с ограниченными возможностями [1].

Исходя из данного определения, психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с ограниченными возможностями является частью специальных 
образовательных условий, реализация которых  обеспечит им доступ к полу-
чению качественного образования. 

Организационные и содержательные основы психолого-педагогического 
сопровождения определены Правилами психолого-педагогического сопрово-
ждения в организациях образования [3].

В данном документе психолого-педагогическое сопровождение опреде-
лено как системно-организованная деятельность, реализуемая в организаци-
ях образования, в процессе которой создаются социально-психологические 
и педагогические условия для обучения и развития лиц (детей) с особыми 
образовательными потребностями, в том числе, детей с ограниченными воз-
можностями, на основе оценки особых образовательных потребностей. 

  Контингент специальных ДОО формируется по видам нарушений раз-
вития:

1) для детей с нарушениями зрения;
2) для детей с нарушениями слуха;
3) для детей с тяжелыми нарушениями речи;
4) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
5) для детей с нарушениями интеллекта;
6) для детей с задержкой психического развития;
7) при совмещении категорий детей [4].
Типовыми правилами деятельности специальных организаций образо-

вания определены следующие специальные условия обучения и воспитания 
детей по видам нарушений [4]: 

1) для детей с нарушениями зрения:
- применение тифлотехнических средств и специального оборудования с 

учетом степени и характера нарушения зрения. Оборудование для незрячих 
детей базируется на использовании осязательного и зрительно-осязательно-
го восприятия. В коррекционной работе используется особый дидактический 
материал и специальные средства наглядности, позволяющие расширить 
рамки доступности учебной информации; 

- оказание специальной педагогической помощи детям тифлопедагогом в 
форме подгрупповых и индивидуальных занятий по развитию зрительного 
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восприятия (с незрячими детьми – по развитию осязания и тонкой мотори-
ки), социально-бытовой и пространственной ориентировки;

- осуществление лечебно-восстановительной работы врачом-офтальмо-
логом и сестрой-ортоптисткой в специально оборудованном кабинете с ле-
чебной аппаратурой и инструментами;

2) для детей с нарушением слуха:
- использование звукоусиливающей аппаратуры;
- специальная педагогическая помощь детям сурдопедагогом в форме 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий по развитию слухо-
вого восприятия и формированию произносительной и других сторон речи;

- использование в обучении неслышащих детей дактильной и жестовой 
речи в качестве дополнительных средств обучения;

- оказание психологической помощи детям с проблемами поведения и об-
щения.

3) для детей с тяжелыми нарушениями речи:
- оказание логопедической помощи на всех занятиях и во внеурочное вре-

мя в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий;
-  проведение воспитательских занятий по развитию речи, закреплению 

речевых навыков с соблюдением речевого режима;
- оказание психологической помощи детям с проблемами поведения и об-

щения;
4) для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
- создание безбарьерной среды, универсального дизайна: пандусы, ши-

рокие дверные проемы, подъемники инвалидного кресла, подъемники вдоль 
лестницы, автоматические открыватели дверей;

- соблюдение специально организованного двигательного режима;
- оказание специальной педагогической, логопедической и психологи-

ческой помощи при наличии выраженных нарушений интеллекта, речи, по-
ведения и общения в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных 
занятий;

- проведение занятий по лечебной физической культуре по группам: само-
стоятельно передвигающиеся дети, не требующие индивидуального сопро-
вождения; с умеренно выраженным ограничением двигательной активности; 
с выраженными (тяжелыми) двигательными нарушениями (занимаются со-
вместно с родителями или законными представителями);

-  обеспечение физиотерапевтических процедур, массажа, ортопедиче-
ской работы в специально оборудованных кабинетах, а также при наличии 
соответствующей материально-технической базы, лечебное плавание, верхо-
вая езда;

5) для детей с нарушениями интеллекта:
- обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта (умственной от-
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сталостью) по специальным учебным программам, не ориентированным на 
ГОСО;

- оказание помощи дефектологом (олигофренопедагогом), логопедом, 
психологом в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий;

- проведение занятий по лечебной физической культуре, социально-бы-
товой ориентировке;

6) для детей с задержкой психического развития:
- специальная психолого-педагогическая помощь дефектолога (олигофре-

нопедагога), логопеда, психолога в форме групповых, подгрупповых и инди-
видуальных занятий.

Следует отметить, что данный перечень не раскрывает в полном объеме 
необходимые специальные условия обучения и воспитания детей по видам 
нарушений в соответствии с потребностями детей с ОВ, определенными 
Правилами оценки особых образовательных потребностей [5].  Кроме того,  
не определены специальные условия для категорий детей со сложными (со-
четанными) нарушениями, а также детей с эмоционально-волевыми наруше-
ниями: общения и социального взаимодействия (аутизмом), нарушениями и 
трудностями поведения.

В Правилах оценки особых образовательных потребностей [5] указано, 
что для группы детей с ограниченными возможностями оценка образова-
тельных потребностей проводится для определения потребности в:

- изменении (адаптации) учебного плана и учебных программ;
- использовании вариативных, специальных и альтернативных методов 

обучения, в том числе, основанных на принципах прикладного анализа по-
ведения;

- подборе учебников и учебно-методических комплексов, подготовке ин-
дивидуальных учебных материалов;

- специальной психолого-педагогической поддержке педагога-психоло-
га, специального педагога (в том числе олигофренопедагога, сурдопедагога, 
тифлопедагога, логопеда (учитель-логопед), педагога-ассистента (на посто-
янной или на временной основе – до формирования способности ребенка 
учиться самостоятельно в классе (группе);

- выборе программы обучения (общеобразовательная, специальная);
- создании безбарьерной среды и адаптации учебного места;
- обеспечении компенсаторными и техническими средствами;
- сопровождении социального педагога;
- услуге индивидуального помощника для детей с инвалидностью, имею-

щих затруднения в передвижении, предоставляемом в соответствии с Прави-
лами проведения медико-социальной экспертизы [6].  

Перечисленные аспекты обеспечения психолого-педагогического сопро-
вождения являются общими для всех  категорий детей с ограниченными 
возможностями школьного и дошкольного возраста. Однако, в специальных 
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дошкольных организациях образования штатным расписанием не предусмо-
трены услуги социального педагога и педагога – ассистента [7]. Таким об-
разом, вышеперечисленные образовательные потребности  реализуются в 
различном объёме для школьных и дошкольных специальных организаций 
образования.

Можно констатировать, что в имеющихся на сегодняшний день норма-
тивно-методических документах не находит отражения целостное описание 
организационно-содержательных аспектов  психолого-педагогического со-
провождения воспитанников специальных дошкольных организаций обра-
зования различных видов, что негативно сказывается на практике оказания 
помощи детям в обучении. Можно предположить, что в таких условиях у 
педагогов будут возникать  трудности и вопросы как организационного, так 
и содержательного характера.

 Данное обстоятельство подтверждает актуальность и практическую зна-
чимость разработки организационно-содержательных основ психолого-пе-
дагогического сопровождения в специальных ДОО с конкретизацией  специ-
альных условий в отношении каждой категории детей с ограниченными 
возможностями. Разнообразием категорий детей с ОВ  должна определяться 
значительная вариативность специальных образовательных условий.

 На сегодняшний день востребовано создание целостной системы специ-
альных образовательных условий, начиная с общих, необходимых для всех 
категорий детей с ограниченными возможностями, до частно-специфиче-
ских и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность 
реализации образовательного процесса и социальной адаптированности 
воспитанника в полном соответствии с его конкретными потребностями и 
образовательными возможностями. Специальные образовательные условия 
должны соответствовать требованиям адресности, адекватности, вариатив-
ности, полноты и динамичности.

Практика  психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 
возможностями в условиях специальных дошкольных организаций обра-
зования станет одним из действенных механизмов реализации их права на 
получение  доступного индивидуальным способностям, потребностям и за-
просам образования. Важным моментом являются  открывающиеся при этом 
возможности организации ранней поддержки, социализации детей раннего 
возраста, имеющими нарушения в развитии.   

Цель настоящих Методических рекомендаций состоит в раскрытии орга-
низационных и содержательных основ деятельности службы психолого-пе-
дагогического сопровождения в условиях специальных ДОО, в освещении 
специфики создания образовательных условий для детей с различными ви-
дами нарушений.  
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  1 ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

 СОПРОВОЖДЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с современными требованиями к повышению качества 
образовательных услуг, специальные дошкольные организации образова-
ния организуют деятельность служб психолого-педагогического сопрово-
ждения воспитанников с ограниченными возможностями. Психолого-педа-
гогическое сопровождение, как один из видов  помощи и поддержки детей, 
обеспечивает создание и реализацию условий, без которых невозможно или 
затруднено освоение  воспитанниками специальных ДОО образовательной 
программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:
1) выявление и оценку особых образовательных потребностей воспи-

танников с ОВ;
2) консультативно-методическую помощь педагогам и семье воспитан-

ников с ОВ;
3) создание социально-психологических и педагогических условий для 

успешного обучения, развития и социализации воспитанников с ОВ [8].
Участниками процесса психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются администрация, педагогические кадры, воспитанники с ОВ и их 
родители (законные представители).

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВ осуществляет-
ся воспитателями/педагогами в процессе организованной деятельности, а 
также специальными педагогами, психологами при организации индиви-
дуальных, групповых и подгрупповых занятий на основе оценки особых 
образовательных потребностей и рекомендаций психолого-медико-педаго-
гических консультаций.

Основанием для удовлетворения выявленных образовательных потреб-
ностей детей с ОВ является заключение и рекомендации ПМПК, решение 
службы психолого-педагогического сопровождения и (или) педагогическо-
го совета организации образования [5].

Специалисты ПМПК на основе углубленного обследования и оценки 
особых образовательных потребностей определяют объем, виды услуг для 
каждого конкретного ребенка. Заключение и рекомендации ПМПК обяза-
тельны для исполнения дошкольной организацией образования.

Организация психолого-педагогического сопровождения в специаль-
ных ДОО предусматривает следующие шаги:
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1. Руководитель издает внутренние нормативные акты, регулиру-
ющие процесс сопровождения воспитанников с ОВ в детском саду (По-
ложение об организации психолого-педагогического сопровождения, 
утверждает состав и должностные обязанности специалистов психоло-
го-педагогического сопровождения). 

2. Методист организует процесс оценки образовательных потребно-
стей у воспитанников   с целью уточнения и конкретизации  услуг, рекомен-
дованных ПМПК,  и определения специальных условий для  удовлетворе-
ния выявленных образовательных потребностей детей.

3. Педагоги осуществляют оценку особых образовательных потреб-
ностей детей:

- воспитатели проводят мониторинг учебных достижений с целью уста-
новления трудностей у воспитанников в освоении учебной программы;

- специалисты психолого-педагогического сопровождения проводят 
оценку особых образовательных потребностей детей на основе изучения 
предварительной информации о ребенке (заключение и рекомендации 
ПМПК; психолого-педагогические характеристики; беседа, опрос  родите-
лей) и углубленного обследования детей в рамках профессиональной ком-
петентности; фиксируют результаты в протоколах.

4. Специальные педагоги, психологи с участием воспитателей осущест-
вляют совместное обсуждение результатов обследования для определения 
потребности каждого конкретного воспитанника в:

- изменении (адаптации) учебного плана и учебных программ;
- использовании вариативных, специальных и альтернативных методов 

обучения;
- подборе учебно-методических комплексов, подготовке индивидуаль-

ных учебных материалов;
- специальной психолого-педагогической поддержке педагога-психоло-

га, специального педагога;
- подборе и адаптации учебного места;
- обеспечении компенсаторными и техническими средствами.
Определяют специальные условия обучения каждого ребенка и направ-

ления психолого-педагогической поддержки.
При необходимости по запросу ДОО на основании решения службы 

психолого-педагогического сопровождения может быть проведена повтор-
ная оценка особых образовательных потребностей в ПМПК [5].

5. В соответствии с выявленными образовательными потребностями 
воспитанников воспитатели с участием специальных педагогов выполняют 
адаптацию типовой учебной программы, разрабатывают индивидуальные 
учебные планы и программы, специальные педагоги и психологи разраба-
тывают индивидуальные развивающие программы.
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6. Педагоги реализуют психолого-педагогическую поддержку на основе 
выявленных образовательных потребностей детей:

- воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, др.) в процессе организованной деятельности; 

- специальные педагоги, психологи при организации индивидуальных, 
групповых и подгрупповых занятий.

Реализация поддержки осуществляется в режиме регулярного взаимо-
действия педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопрово-
ждение.

7. По итогам промежуточного мониторинга учебных достижений про-
водится  повторная оценка особых образовательных потребностей и при 
необходимости выполняется корректировка специальных условий обуче-
ния воспитанников.

8. В рамках итогового заседания СППС в конце учебного года прово-
дится обсуждение результатов психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников.

Контроль процесса психолого-педагогического сопровождения осу-
ществляет администрация специальной ДОО на основе нормативных пра-
вовых актов, должностных обязанностей участников образовательного 
процесса.
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2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

2.1 ИЗМЕНЕНИЯ (АДАПТАЦИЯ) УЧЕБНОГО ПЛАНА И
 УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Объем необходимых изменений в Типовой учебной программе опре-
деляет команда специалистов по результатам мониторинга, данных психо-
лого-педагогического изучения, возможностей воспитанника, актуального 
уровня знаний, умений и навыков, зоны ближайшего развития. 

Эти изменения касаются только тех разделов программы, в освоении ко-
торых ребенок испытывает трудности. Возможно изменение объема, степе-
ни сложности изучаемого материала, введение дополнительных элементов. 
Например, введение в содержание обучения разделов, которые предусма-
тривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирова-
ние готовности к восприятию наиболее сложного программного материала.  

Адаптация Типовой учебной программы предусматривает следующие 
шаги:

- определение разделов программы, подлежащих адаптации;
- анализ учебных целей и задач по виду организованной деятельности с 

точки зрения их доступности для ребенка с ОВ;
- выбор целей, лежащих в зоне ближайшего развития. Зона ближайшего 

развития определяется содержанием тех задач, которые ребенок еще не мо-
жет решить самостоятельно, но способен решить при помощи взрослого, в 
сотрудничестве с ним. Цель может быть сокращена, упрощена, разделена 
на отдельные составляющие; возможен отказ от некоторых целей; возмож-
но включение целей, направленных на восполнение пробелов предыдущих 
этапов обучения. 

При наличии у ребенка сложных нарушений развития  индивидуаль-
ная программа может быть направлена только на формирование навыков 
самообслуживания, развитие самостоятельности, стимулирование речево-
го развития и др. В индивидуальных учебных планах детей со сложными 
нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 
направленности.
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Пример адаптации фрагмента учебной программы по организованной де-
ятельности «Развитие речи и художественная литература» воспитанника сред-
ней группы (ребенок с ТНР) 

Подраздел Содержание Типовой учебной 
программы

Содержание Адаптированной учебной 
программы

Связная 
речь

Обучать умению делиться впе-
чатлениями после рассматри-
вания картин,
предметов, наблюдения за объ-
ектами живой и неживой при-
роды, прослушивания
произведений, просмотра 
мультфильмов, сказок, выра-
жать свое мнение.
Слушать и понимать речь 
взрослых, правильно исполь-
зовать
соответствующие формы ре-
чевой этики, строить диалог 
со взрослыми, слушать задан-
ные вопросы и давать полные 
ответы.
Применять простейшие при-
емы интонационной вырази-
тельности для характеристики 
персонажей.
Прививать интерес, желание в 
обыгрывании и драматизации 
знакомых сказок. Использо-
вать выразительные простые 
приемы ритма голоса для опи-
сания персонажей, побуждать 
к игре и инсценировке знако-
мых сказок, вызывать интерес.

Обучать умению делиться впечатлениями 
после рассматривания картин, предметов, 
наблюдения за объектами живой и неживой 
природы, прослушивания коротких, про-
стых по содержанию произведений, просмо-
тра мультфильмов, сказок, выражать свое 
мнение в форме «вопрос–ответ» (2-3 тема-
тически связанных вопроса).
Называть предметы, изображенные на кар-
тинке, действия, выполненные персонажа-
ми.
Слушать и понимать речь взрослых, выра-
женную простыми по степени сложности 
синтаксическими конструкциями. Строить 
элементарный диалог со взрослыми, слу-
шать заданные вопросы и давать ответы, 
используя слова, простые предложения, со-
стоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами.
Применять простейшие приемы интонаци-
онной выразительности для характеристики 
персонажей.
Прививать интерес, желание в обыгрывании 
и драматизации знакомых сказок.
Побуждать к игре и инсценировке по ко-
ротким сюжетам знакомых сказок (цепочки 
двух-трех действий).
Стимулировать любые попытки спонтанной 
речевой деятельности.

      Пример фрагмента индивидуальной учебной программы по организован-
ной деятельности «Развитие речи и художественная литература» воспитанни-
ка средней группы (ребенок с РАС)

Подраздел Содержание Типовой учебной 
программы

Содержание индивидуальной учебной 
программы

Связная 
речь

Обучать умению делиться впечат-
лениями после рассматривания 
картин, предметов, наблюдения за 
объектами живой и неживой при-
роды, прослушивания произведе-
ний, просмотра мультфильмов, 
сказок, выражать свое мнение.

Развивать потребность в общении.
Развивать способность понимать ин-
струкции в контексте ситуации.
Развивать способность принимать на 
слух фронтальную инструкцию.
Развивать умение использовать приня-
тые формы общения при встрече, про
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Слушать и понимать речь взрос-
лых, правильно использовать
соответствующие формы речевой 
этики, строить диалог со взрослы-
ми, слушать заданные вопросы и 
давать полные ответы.
Применять простейшие приемы 
интонационной выразительности 
для характеристики персонажей.
Прививать интерес, желание в 
обыгрывании и драматизации зна-
комых сказок. Использовать выра-
зительные простые приемы ритма 
голоса для описания персонажей, 
побуждать к игре и инсценировке 
знакомых сказок, вызывать инте-
рес. 

щании, выражении благодарности.
Обучать принятым формам инициации 
контакта («Скажите, пожалуйста...», 
«Можно у Вас спросить...»).
Развивать навыки диалога, речевого вза-
имодействия в рамках простой беседы.
Расширять спектр жизненных ситуаций, 
применительно к которым сформирова-
ны навыки общения.
Формировать произвольные спонтан-
ные речевые высказывания.

Пример индивидуальной развивающей программы по специальной кор-
рекционной деятельности «Развитие остаточного зрения» ⃰ воспитанника груп-
пы раннего возраста (незрячий ребенок)

Развитие остаточного зрения

Раздел Программное содержание

Акти-
визация 
зрительных 
реакций

Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, 
поворот глаз и головы к источнику света, мигательного рефлекса.
Обогащать опыт реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 
специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка.
Обогащать опыт реагирования на изменение местоположения стимула в ми-
кропространстве «чуть шире поля взора».

Фиксация 
взора

Развивать зрительную фиксацию объекта, захваченного рукой (руками).
Обогащать опыт фиксации предметов из разного положения: лежа, сидя, стоя.
Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медлен-
но перемещающегося в пространстве объекта. 
Обогащать опыт фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в 
глубину: приближение, отдаление.
Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структу-
ре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга.

Зритель-
но-поис-
ковая дея-
тельность

Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (игрушки), 
попадающего в поле взора с разных сторон, побуждать к эмоциональному 
реагированию: интерес, удивление на ситуацию.
Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки.
Расширять поле обзора при выполнении поисковых действий.
Обогащать опыт поиска зрительного стимула, изменяющего свое местополо-
жение в микропространстве.
Обогащать опыт зрительных ориентировочных действий при отражении двух 
стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга.
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Глазодви-
гательные 
функции

Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение 
стимула в поле взора: движение стимула по горизонтали, вертикали, по диа-
гонали, по кругу.

Контрасная 
ч у в с т в и -
тельность

Развивать контрастную чувствительность в реагировании на меняющиеся 
контрасты: светлое пятно на темном фоне и темное пятно на светлом фоне.

Цветораз-
личение

Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула.
Развивать опыт цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, эле-
ментами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков 
в сенсорной комнате.

Ожидае-
мые резуль-
таты:

Реагирует на визуальные стимулы разной модальности, находящиеся в поле 
зрения.
Зрительно фиксирует предмет, захваченный рукой.
Прослеживает медленно перемещающийся в пространстве объект.
Обнаруживает и локализует знакомый объект, попадающий в поле взора с 
разных сторон.
Реагирует на изменение цвета стимула, на меняющиеся контрасты.

    
  ⃰ Для незрячих детей, имеющих остаточное зрение, деятельность по развитию оста-
точного зрения проводится во всех видах специальной коррекционной деятельно-
сти.

В индивидуальном учебном плане отражается вид учебной программы 
(типовая, адаптированная, индивидуальная) по каждому виду организован-
ной деятельности.

Индивидуальный учебный план воспитанника _________ 
группы___________________ на первое полугодие 20__  20__ уч. года

Организованная 
деятельность

Типовая учебная 
программа 

Адаптированная 
Типовая учебная  

программа

Индивидуальная
программа 

Физическая культура +

Развитие речи и художе-
ственная литература

+

Казахский язык +

Основы математики +

Ознакомление с окружаю-
щим миром

+

Рисование +

Лепка +

Аппликация +

Конструирование +

Музыка +
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2.2 ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Уровень освоения воспитанником с ОВ содержания Типовой учеб-
ной программы определяется воспитателем в сотрудничестве с педаго-
гами-специалистами на основе мониторинга. Специальные педагоги и 
психолог оказывают консультативную помощь воспитателю по вопросам, 
связанным с процессом проведения оценивания достижений воспитанни-
ков. Специальный педагог оказывает помощь в адаптации содержания диа-
гностических заданий к возможностям конкретного ребенка. Педагог-пси-
холог способствует созданию благоприятного психологического комфорта 
и осуществляет психологическую поддержку воспитанников в процессе 
прохождения оценочных процедур.

Если ребенок с ОВ обучается по адаптированной или индивидуальной 
учебной программе, то изменяются и способы оценивания результатов вос-
питания и обучения. Индикаторами для проведения мониторинга являются 
ожидаемые результаты по видам организованной деятельности, которые 
должны быть ориентированы на содержание адаптированной или индиви-
дуальной программы и возможности воспитанника. Контрольные задания 
подбираются с учетом содержания реализуемой учебной программы и сен-
сорно-познавательных особенностей детей.

Непосредственное обследование ребенка с использованием диагно-
стических материалов часто требует адаптации контрольных заданий, 
способов их подачи и самой процедуры оценивания достижений ребенка. 
Варианты адаптации задания могут быть разными и касаться разных его 
аспектов: инструкции к заданию, его объема, уровня сложности, содержа-
ния.

№ Категория 
детей с ОВ

Примеры изменения процедуры оценивания достижений ребенка

1 с нарушени-
ями зрения

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами адаптированной или индивиду-
альной программы;
- поэтапное формулирование инструкции;
- предоставление дополнительного времени для обследования нагляд-
ных материалов;
- предоставление дополнительного времени для выполнения задания;
- сокращение количества диагностических заданий;
- индивидуализация стимульных материалов (например, ребенок может 
выполнять задание не на рисунках, а на аналогичных рисункам объем-
ных предметах, иллюстрирующих условие задания)
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2 с нарушени-
ями слуха

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами адаптированной или индивиду-
альной программы;
- упрощение инструкции, ее поэтапное формулирование;
- выделение голосом наиболее важной информации;
- изменение темпа предъявления инструкции с более длительными пау-
зами и повторением ключевых слов;
- использование жестов, графических символов, картинок для дополне-
ния устной инструкции;
- повторение инструкций к выполнению задания;
-  контроль понимания ребёнком заданий и инструкций до их выпол-
нения;
- предоставление дополнительного времени для выполнения задания;
- сокращение объема диагностических заданий.

3 с нарушени-
ями речи

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами адаптированной или индивиду-
альной программы;
- пошаговые задания, с более дробными инструкциями (при необходи-
мости с неоднократным повтором);
- поэтапное и детализированное разъяснение задач;
- упрощение инструкции к заданию;
- повторение инструкций к выполнению задания;
- предоставление дополнительного времени для выполнения задания;
- снижение темпов выполнения вербальных заданий;
- сокращение объема диагностических заданий при сохранении уровня 
их сложности

4 с нарушени-
ями интел-
лекта

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами индивидуальной программы;
- дробление заданий на этапы;
- поэтапное и детализированное разъяснение задач;
- использование дополнительной визуальной поддержки, включающей 
наглядные модели и иллюстрации, опорные схемы деятельности;
- повторение инструкций к выполнению задания;
- предоставление дополнительного времени для выполнения задания;
- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий.

5 с задержкой 
психическо-
го развития

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами адаптированной или индивиду-
альной программы;
- дробление заданий на этапы;
- поэтапное разъяснение задач;
- повторение инструкций к выполнению задания;
- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самокон-
тролем каждого этапа;
- предоставление дополнительного времени для выполнения задания

6 с нару-
ш е н и я м и 
опорно-дви-
гательного 
аппарата

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами адаптированной или индивиду-
альной программы;
- максимальная индивидуализация заданий в зависимости от двига-
тельных возможностей ребенка;
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-  предоставление дополнительного времени для выполнения заданий 
в доступном для ребенка темпе и в соответствии с его моторными воз-
можностями;
- поэтапное формулирование задач;
- дополнительная визуализация, сопровождение показа объяснением; 
- сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности

7 с эмоцио-
нально-во-
левыми на-
рушениями

- индивидуализация диагностических заданий в соответствии с целе-
вым и содержательным компонентами адаптированной или индивиду-
альной программы;
- поэтапность предъявления сложной или длинной инструкции с дета-
лизацией действий;
- упрощение инструкции к выполнению каждого этапа задания;
- дополнительное выделение ключевых слов в вопросе, задаче, ин-
струкции;
- дополнительное акцентирование внимания на цели задания;
-   повтор или совместный разбор инструкции;
- проговаривание ребенком своих действий вслух;
- сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности 
(для детей с замедленным темпом работы, повышенной утомляемо-
стью)

8 со сложны-
ми (сочетан-
ными) нару-
шениями

Применяются приемы адаптации контрольных заданий, способов их 
подачи в зависимости от типа сочетанного нарушения
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2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ И 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Особые образовательные потребности вызывают необходимость при-
менения адекватных методов овладения детьми программным материа-
лом. Традиционные методы обучения, оставаясь ведущими, дополняются 
специальными и альтернативными методами, помогающими наиболее пол-
но передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать учебную ин-
формацию в доступном для ребенка виде в соответствии с природой его 
особых образовательных потребностей. 

№ Категория 
детей с ОВ

Специальные методы и приемы обучения

1 с нарушениями зрения

1.1 незрячие 1) Приёмы, обеспечивающие формирование и использование компен-
саторных способов деятельности:
- прием «руки на руках»: руки ребенка лежат на руках взрослого, про-
изводящего действие, и таким образом изучают общую схему действия 
рук взрослого, запоминают их;
- прием «руки под руками»: взрослый берет руки ребенка в свои и про-
изводит действие совместно с ним. При использовании этих приемов 
взрослому лучше находиться за спиной ребенка и примерно на его 
уровне.  Оба приема сопровождаются подробными словесными пояс-
нениями взрослого;
2) Приёмы, обеспечивающие доступность восприятия учебной инфор-
мации: 
- «пошаговое» предъявление материала с детализацией действий, ос-
нованное на доступном для детей сенсорном опыте;
- опора на сохранные анализаторы;
3) Специальные приемы организации обучения:
- предварительная активизация и уточнение образов; использование 
сигнальных опор; использование алгоритмов выполнения разных ви-
дов деятельности; опора на предметную деятельность (ребенку пред-
лагается предметно-практическая деятельность, раскрывающая суть 
изучаемого материала);
4) приемы, предупреждающие тактильное утомление (ограничение не-
прерывной тактильной нагрузки, пальчиковая гимнастика)

1.2 слабовидя-
щие

1) Приёмы, обеспечивающие доступность восприятия учебной инфор-
мации: экранирование, использование контрастного фона, усиление 
зрительного сигнала, замена зрительного сигнала акустическим, так-
тильным; сопровождение демонстрации наглядности четким, доступ-
ным для понимания описанием.
2) Специальные приемы организации обучения: предварительная ак-
тивизация и уточнение образов; использование сигнальных опор; ис-
пользование алгоритмов выполнения разных видов деятельности.
3) Приемы, снимающие и предупреждающие зрительное утомление:
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- ограничение непрерывной зрительной нагрузки в соответствии с со-
стоянием зрительных функций; 
- смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия 
зрительного утомления (зрительная гимнастика), включение в учеб-
но-воспитательный процесс динамических пауз, которые являются 
своеобразным отдыхом для глаз.

1.3 Косоглазие 
и амблиопия

1) Приёмы, обеспечивающие доступность восприятия учебной инфор-
мации: экранирование, использование контрастного фона, усиление 
зрительного сигнала.
2) Методы стимулирования зрительных функций (здоровье сберегаю-
щие технологии):
- зрительные нагрузки по системе Л. А. Григорян;
- гимнастика для глаз по методике Э. С.  Аветисова.

2 с нарушени-
ями слуха

- использование наглядных и практических методов с минимальным 
включением компонентов словесных методов (на первых этапах обу-
чения);
- сопровождение словесных методов обучения наглядными и практи-
ческими методами;
- пошаговая подача учебного материала, пошаговые задания с более 
дробными инструкциями (при необходимости с неоднократным повто-
ром);
- алгоритмизированные инструкции на первых этапах обучения;
- использование дополнительной визуальной поддержки, включающей 
наглядные модели и иллюстрации, опорные схемы деятельности, сим-
волы жестовой речи и др.;
- повторение педагогом основных положений предлагаемого матери-
ала;
- повторение ребенком инструкций (полностью или фрагментарно);
- использование различных видов коммуникации в обучении слу-
хо-зрительному восприятию речи (жестовый язык; техники физическо-
го контакта, основанные на использовании прикосновений и движений 
по телу для передачи информации, др.);
- совместная деятельность взрослого и ребенка;
- приемы, предотвращающие утомление (смена видов деятельности, 
динамические паузы, др.);
- использование ассистивных технологий (специальные тренажеры 
для развития слухового восприятия, совершенствования артикуляции, 
навыков чтения с губ;  комплексы светотехнических и звуковых обуча-
ющих пособий и аппаратуры, др.).

3 с тяжелыми 
нарушения-
ми речи

- использование наглядных и практических методов с минимальным 
включением компонентов словесных методов на первых этапах обу-
чения;
- упрощение инструкции к заданию, ее поэтапное формулирование;
- изменение темпа предъявления инструкции с повторением ключевых 
слов;
- постепенное усложнение словесных инструкций;
- комментирование практической деятельности;
- повторение ребенком инструкций (полностью или фрагментарно);
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- дополнительная визуальная поддержка (алгоритмы, схемы, карточки, 
др.);
- специальная гимнастика: дыхательная, голосовая, мимико-артикуля-
ционная, интонационная;
 - визуальное наблюдение за артикуляционными укладами звуков; вос-
произведение артикуляции звука с помощью муляжа-игрушки, утриро-
ванная артикуляция звука;
- логоритмические упражнения с отхлопыванием, отстукиванием;
- разномодальные виды опор при затруднениях проговаривания мно-
госложных слов;
- организация и соблюдение речевого режима;
- в период соблюдения охранительного режима речи: сопряжённое 
проговаривание, вопросно-ответная форма речи, замена устных отве-
тов сигнальными карточками;
- использование ассистивных устройств и технологий: устройства 
видеозаписи, электронные коммуникаторы (с синтезатором речи или 
воспроизведением записи), речевые тренажеры (GoTalk), планшетный 
или персональный компьютер с соответствующим программным обе-
спечением и вспомогательным оборудованием, интерактивные комму-
никационные доски и др.).

4 с нарушени-
ями интел-
лекта

- наглядно-действенные методы обучения;
- максимальная опора на чувственный опыт ребенка, на практическую 
деятельность;
-  метод «маленьких порций», при котором сложные понятия изучают-
ся путем расчленения на составляющие и каждая составляющая изуча-
ется в отдельности;
- дробление заданий на этапы;
- поэтапное и детализированное разъяснение задач;
- последовательное выполнение этапов задания с контролем каждого 
этапа;
- повторение инструкций к выполнению задания;
- прием многократного повторения материала на всех этапах занятия;
- метод совместных действий;
-предоставление дополнительного времени для выполнения задания;
- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;
- метод «обходных путей» (использование печатных изображений, 
предметных и графических алгоритмов, электронных средств комму-
никации, внешних стимулов);
- метод трудовой терапии;
- использование ассистивных средств (подложки под тарелку, специ-
альные столовые приборы, кружки-поильники и др.);
- метод «аттракции» для включения ребенка в процесс взаимодействия 
с окружающими людьми (называние по
имени, активное включение в процесс рассматривания себя в зеркале, 
телесный контакт с ребенком с целью расслабления, успокоения, все-
ления уверенности и др.);
- введение речевых шаблонов
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5 с задержкой 
психическо-
го развития

-акцент на наглядные и практические методы обучения;
- метод «малых шагов» (дозированное сообщение нового материала) 
с детализацией, развернутостью, с конкретностью действий в форме 
алгоритмов;
- поэтапное разъяснение заданий;
- повторение ребенком инструкций к заданию;
- использование дополнительных наводящих вопросов;
- использование дополнительной визуальной поддержки, включающей 
наглядные мо¬дели и иллюстрации, опорные схемы деятельности;
- последовательное выполнение этапов задания с контролем каждого 
этапа;
-предоставление дополнительного времени для выполнения задания в 
соответствии с рабочим темпом и способностями;
- психотехнические приемы, направленные на оптимизацию и стиму-
ляцию внимания у детей;
- кинезиологические методы (реализуются посредством упражнений: 
растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 
телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, 
упражнения на релаксацию и массаж);
- специальные приемы запоминания: использование кинестетической
(мышечной) памяти; метод связующих звеньев; метод словесных по-
средников;
- метод преодоления препятствий (ребенку предъявляются задания, 
при выполнении которых у него возникают определенные трудности, 
их преодоление направлено на формирование компенсаторных меха-
низмов)

6 с нару-
ш е н и я м и 
опорно-дви-
гательного 
аппарата

- поэтапное разъяснение задач; 
- дробление заданий на этапы;
- алгоритмизированные инструкции;
- повторение ребенком инструкции к заданию;
- последовательное выполнение этапов задания с контролем каждого 
этапа;
- поэлементное выполнение ребенком действий;
-предоставление дополнительного времени для выполнения задания в 
доступном для ребенка темпе и в соответствии с его моторными воз-
можностями;
- дополнительная визуализация, сопровождение показа объяснением; 
- совместное выполнение действий;
- двигательные разминки и специальные релаксационные упражнения 
во время организованной деятельности;
- методы на основе полисенсорного подхода с целью использования 
максимально возможного числа анализаторов при знакомстве с пред-
метами и явлениями окружающего мира;
- альтернативные замещения графических заданий в соответствии с 
моторными возможностями детей;
- регулярная смена видов деятельности;
- использование ассистивных устройств и технологий (снимающих 
или облегчающих физические, психологические и другие затруднения, 
препятствующие доступу к образовательному процессу);
- двигательно-кинестетические методы:
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- соблюдение ортопедического режима в соответствии с индивидуаль-
ными рекомендациями врача-ортопеда;
- регламентация учебной деятельности с учетом индивидуальных ме-
дицинских рекомендаций.

7 с эмоционально-волевыми нарушениями:

7.1 нарушения-
ми общения 
и социаль-
ного взаи-
модействия 
(аутизмом)

- поэлементное разучивание действий;
- индивидуальная корректировка объема задания;
- использование метода визуальной поддержки (визуальное расписа-
ние, визуальные опоры для задания, визуальные опоры для поведения, 
визуальные правила и инструкции, др.);
- использование тактильных, моторных форм контактов на основе сво-
бодного выбора для адаптации ребенка к условиям обучения и воспи-
тания;
- рефлексия настроения и эмоционального состояния;
- метод поощрения и похвалы;
- метод зрительного контакта «глаза в глаза»;

- вестибулярные игры, предполагающие телесный контакт;
- социально-коммуникативные игры

7.2 нарушения-
ми и трудно-
стями пове-
дения 

Специфические методы и приемы зависят от формы негативного по-
ведения:
- при агрессивных формах поведения: телесный контакт (обнять ребен-
ка, взять на руки, др.);
- при пассивных формах поведения: стимуляция активности, направ-
ленной на взаимодействие; использование сюрпризных ситуаций, 
элементов соревнования для привлечения внимания; стимуляция про-
дуктивной деятельности (убрать игрушки, помощь в раздаче учебных 
материалов детям и др.);
- при гиперактивности: привлечение к ведущей роли в играх с целью 
перенаправления энергии в положительную сторону (подвижные игры 
с правилами); при демонстрации негативного поведения устранить 
зрителей (детей, взрослых); привлечение к полезной деятельности 
(убрать игровые принадлежности, др.) 

со сложны-
ми (сочетан-
ными) нару-
шениями

Специальные методы и приемы обучения применяются в зависимости 
от типа сочетанного нарушения

Одним из направлений в коррекционной работе и обучении детей с 
ограниченными возможностями являются альтернативные методы обуче-
ния. С их помощью можно повысить эффективность не только коррекцион-
ной работы, но и социальной адаптации, воспитательной работы, обучения 
воспитанников с ОВ.

Альтернативные методы обучения преимущественно используют в сво-
ей работе специалисты службы психолого-педагогического сопровожде-
ния.
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№ Категория 
детей с ОВ

Альтернативные методы обучения

1 с нарушения-
ми зрения

Методы стимулирования зрительных функций:
- методика В. Ф. Базарного (наблюдение из окна; рассматривание ил-
люстраций или предметов на сенсорных крестах; тренировка на оф-
тальмологических тренажёрах, сигнальные метки);
- методика У. Бейтса.
Методика Монтессори (развитие зрительного восприятия, тактиль-
ных ощущений, стереогностического чувства, барических ощуще-
ний, др.)

2 с нарушения-
ми слуха

- альтернативные методы коммуникации (использование знаков, же-
стов, графических символов, картинок), которые являются заменой 
устной речи для неговорящих детей;
- метод музыкальной стимуляция (ребёнок реагирует на звук; разли-
чает разницу между звуком и тишиной; различает количество звуча

ний (один–много и далее с постепенным усложнением и формирую-
щимися способностями ребенка);
- стимуляция движением (ребёнок точно выполняет движения сопря-
жённо с педагогом; у ребёнка развито активное слушание, слуховое 
внимание; ребёнок спонтанно реагирует голосом и движением на 
двигательную стимуляцию; воспринимает и воспроизводит времен-
ные и динамические вариации; проговаривает считалки сопряжённо 
с педагогом и самостоятельно)

3 с нарушения-
ми речи

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в слу-
чае отсутствия устной речи и предполагают овладение такой комму-
никативной системой, где основная роль отводится невербальным 
средствам общения: специально подобранные предметы; графиче-
ские/печатные изображения (тематические наборы фотографий, ри-
сунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуаль-
ные коммуникативные альбомы, таблицы), естественные жесты

4 с нарушения-
ми интеллекта

- методика «Нумикон», используемая для формирования глобального 
восприятия количества и овладения счетными операциями;
- методы сенсорной интеграции (стимуляция работы органов чувств в 
условиях координации различных сенсорных систем);
- взаимодействие с ребенком с использованием средств альтернатив-
ной коммуникации: графические изображения (фотографии, цветные 
картинки, черно-белые картинки, пиктограммы) или предметные 
символы, которые используют для обозначения видов деятельности, 
планирования дня, выражения своих желаний, просьб и т.п.)

5 с задержкой 
психического 
развития

- способ Цицерона (метод запоминания информации основанный на 
ассоциациях);
- мультисенсорное обучение (использование различных сенсорных 
стимулов, таких как зрительные, слуховые и тактильные);
-коллаборативное обучение: интерактивный процесс, в котором об-
учение построено на взаимодействии между воспитанниками, либо 
между воспитанниками и педагогом для достижения конкретной цели
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6 с нарушени-
ями опор-
но-двигатель-
ного аппарата

- методы альтернативной коммуникации: жесты, мимика, вокализа-
ция, взгляд, печатные изображения, предметные и графические ал-
горитмы, пиктограммы, карточки со специальными символами, элек-
тронные средства коммуникации, Блисс-символы;
- включение элементов Бобат-концепции - «нейроразвивающей тера-
пии» (применение специальных положений тела человека, приемов 
ухода за ним, которые контролируют сенсорные стимулы к нервной 
системе) для создания условий в части разработки двигательного ре-
жима самостоятельно не передвигающихся воспитанников;
- метод базальной стимуляции, способствующей возникновению 
импульсов во всех областях восприятия (соматическая область - вся 
поверхность тела); вестибулярная область (чувство равновесия); ви-
брационная область (колебания); тактильно-осязательная область  
(чувство осязания) и др.;
- использование игротерапевтических техник с элементами куклоте-
рапии, песочной терапии, арттерапии и др.

7 с эмоционально-волевыми нарушениями:

7.1 нарушениями 
общения и со-
циального вза-
имодействия 
(аутизмом)

- методика АВА (методика модификации поведения);
- метод развития прелингвистических навыков Мелье;
- метод облегчённой (альтернативной) коммуникации (использование 
жестов, языка тела, карточек, др.);
- метод сенсорной интеграции;
- методы и приемы эмоционально-смысловой терапии О.С.Николь-
ской

7.2 нарушениями 
и трудностями 
поведения 

- использование адаптивных копинг-стратегий (формирование адек-
ватного типа реагирования на стресс, внешние травмирующие ситу-
ации);
- музыкотерапия; 
- цветотерапия; 
- куклотерапия;  
- песочная терапия;
- «скилл-терапия»

8 со сложными 
(сочет анны-
ми) нарушени-
ями

- методы сенсорной интеграции (стимуляция работы органов чувств в 
условиях координации различных сенсорных систем);
- коммуникация с помощью тактильно воспринимаемых символов;
- метод базальной стимуляции: обеспечение ощущения собственного 
тела; отделение своего тела от окружающих объектов; использова-
ние имеющихся двигательных способностей; развитие собственной 
активности (реакция на окружающий мир); установление контакта 
со взрослым, выполняющим стимуляцию; подготовка к выполнению 
простых движений и действий;
- использование алгоритма «Пять шагов»: 
1) ребенок что-то делает, это может быть что угодно (раскачивается, 
просто дышит, др.); 
2) взрослый воспринимает действия ребенка как сообщение; 
3) взрослый отвечает на действия ребенка, используя тот же канал 
общения (раскачивается или дышит в том же ритме); 
4) ребенок воспринимает действия взрослого как ответ; 
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5) поведение ребенка меняется (ребенок раскачивается медленнее или 
ритм дыхания становится другим);
- метод коммуникации с использованием реальных предметов из 
повседневной жизни: «пить - чашка», «играть - машинка», «идти на 
прогулку - шапка». Данная форма коммуникации позволяет воспитан-
нику получить представление о последовательности событий (видов 
деятельности) в течение дня, понимать, что происходит, что его ожи-
дает; данная форма может использоваться со всеми детьми, вне зави-
симости от степени выраженности нарушений, как самостоятельное 
коммуникативное средство, так и выступать начальным этапом для 
осуществления перехода к символической коммуникации; 
- метод коммуникации с использованием графических (фотографиче-
ских и символических) изображений (фотографий реальных предме-
тов и объектов непосредственного окружения ребенка, наборов сти-
лизованных картинок, максимально точно изображающих реальный 
предмет или объект в графическом виде, пиктограмм)

 
2.4 ПОДБОР ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ПОДГОТОВКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Подбор и подготовка учебных материалов для детей с ОВ осуществля-
ются с учетом:

- содержательного компонента реализуемой учебной программы;
- сенсорно-познавательных особенностей воспитанников.
Для обеспечения доступности учебных материалов педагогу необходи-

мо подбирать/адаптировать их в соответствии со спецификой познаватель-
ного развития детей и способами восприятия информации (на слуховой, 
зрительной, тактильной основе).

№
Категория 
детей с ОВ Подбор/адаптация учебных материалов

1 С нарушениями зрения:

1.1 незрячие: 1) объемные наглядные пособия (муляжи, модели, макеты, геометри-
ческие тела):
-с четко выраженными основными деталями; 
- по форме, структуре легко опознаваемые и осмысливаемые на основе 
осязательного восприятия;
- с фактурной выраженностью материалов, из которых они изготовле-
ны; 
2) дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 
изображающие животных, птиц, насекомых и др.):
- максимально приближенные к эталону (принцип натуральности); 
- без лишних деталей, способных затруднить начальное восприятие 
объекта;
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3) рельефно-графические пособия (контурные, аппликационные, баре-
льефные);
4) тактильные книги:
- книжки-игрушки (варианты: книжка с игровым замыслом, книжка-па-
норама, книжка-фигура, книжка-ширма);
- дидактические книжки; 
- тактильные рукодельные издания.
5) Направления адаптации изобразительной наглядности (при наличии 
остаточного зрения): максимальный контраст, насыщенность изображе-
ний; выделение деталей, несущих смысловую нагрузку, контрастным 
контуром и рельефом. 

1.2 слабовидя-
щие:

1) Дидактические материалы, игрушки:
- строго дифференцированный подбор размера индивидуальных объек-
тов восприятия в соответствии с показателями зрительных возможно-
стей ребенка;
- по форме, структуре легко зрительно опознаваемые и осмысливаемые;
- без деталей и элементов, не несущих для объекта логическую нагруз-
ку;
- с выраженными четкими деталями и частями, доступными для раз-
личения;
- обладающие цветовой яркостью и насыщенностью;
- без стилизованной информации.
2) Направления адаптации изобразительной наглядности:
- увеличение размера рисунков;
- выделение общего контура изображения, усиление контура, выделе-
ние контуром деталей предмета;
- выделение изображения и его частей рельефным контуром;
- усиление контрастности и насыщенности цвета;
- разграничение линией близких по цветоисполнению деталей или из-
менение цвета на контрастный;
- исключение пособий с глянцевой поверхностью (дают блики);
-не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специаль-
ных заданий), особенно при знакомстве с предметом;
- уменьшение количества второстепенных деталей, не несущих смыс-
ловой нагрузки;
- выделение переднего, среднего и заднего планов в многоплановых сю-
жетных изображениях;
- разгрузка фона от лишних деталей;
- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие, при де-
монстрации объектов;
- акцентированное выделение рабочей строки;
- увеличение размеров рабочей строки;
- введение дополнительной вспомогательной линии в межстрочном 
пространстве.

1.3 с амблио-
пией и ко-
соглазием:

Материалы и оборудование, игрушки:
- подбор учебных материалов по величине, цвету, объемности в соот-
ветствии со зрительным режимом (по назначению врача-офтальмолога, 
рекомендациям тифлопедагога);
- по форме, структуре легко зрительно опознаваемые и осмысливаемые;
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- с минимумом деталей и элементов, не несущих для объекта логиче-
скую нагрузку;
- с выраженными четкими деталями и частями, доступными для раз-
личения.
Применение индивидуальных фоновых плоскостей для усиления кон-
траста, снижения зрительной утомляемости.

2 С наруше-
ниями слу-
ха

Дидактический материал с использованием символов (жестовой речи), 
картинок, рисунков, схем, алгоритмов, которые облегчают понимание 
учебного материала.
Речевой материал должен быть доступен в лексическом отношении, от-
вечать фонетическим задачам занятия.

3 С наруше-
ниями речи

Речевой материал должен быть доступен в лексическом отношении, от-
вечать фонетическим задачам занятия.
Крупные, красочные наглядные пособия, с ярко выраженными харак-
терными признаками объектов.
Адаптация материалов для конкретной учебной ситуации:
- обусловлена методами и приемами обучения;
- применяется по мере необходимости;

- варьируется от максимальной до минимальной;
- степень адаптации материалов ослабляется по мере развития речи ре-
бенка

4 С наруше-
ниями ин-
теллекта

Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, со-
циальный, игровой опыт детей.
Крупные, красочные наглядные пособия, с ярко выраженными харак-
терными признаками объектов, без деталей и элементов, не несущих 
для объекта логическую нагрузку.

5 С задерж-
кой пси-
хического 
развития

Аудиовизуальные учебные пособия, построенные на полисенсорной 
основе и использующие необходимые для воспитанников возможности 
зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие познава-
тельный интерес ребенка.

6 с нару-
ш е н и я м и 
о п о р -
но-двига-
т е л ь н о г о 
аппарата

- дидактические материалы, игрушки с ярко выраженными характер-
ными признаками объектов; без деталей и элементов, не несущих для 
объекта смысловую нагрузку;
- крупный наглядный материал;
- иллюстрации не должны быть перенасыщены информацией, следует 
размещать один объект или минимальное их количество на странице;
- иллюстрации не должны быть перенасыщены цветовой гаммой (внеш-
ние раздражители истощают нервные силы ребенка);
- иллюстрации должны иметь неброский однотонный фон, чтобы не от-
влекать внимание от содержания;
- заданный объект восприятия в иллюстрациях следует выделять из об-
щего фона (выделение общего контура изображенного объекта, усиле-
ние контура).

7 с эмоционально-волевыми нарушениями:

7.1 нарушени-
ями обще

- подбираются интересные для ребенка, красочные (но не пестрые), лег-
ко узнаваемые, структурированные и удобные в использовании игровые
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ния и со-
циального 
взаимодей-
ствия (ау-
тизмом)

материалы;
- выбор цвета обусловлен предпочтениями ребенка;
- весь учебный материал подкрепляется визуальным рядом: визуальное 
расписание, визуальные опоры для задания, визуальные опоры для по-
ведения, визуальные правила и инструкции, др.;
- для коррекции графических навыков используется дополнительная 
разлиновка тетрадей: более четкое выделение строки, введение допол-
нительных линий;
- разметка страницы учебного пособия (опосредованная организация 
структурированного пространства)

7.2 нарушени-
ями и труд-
н о с т я м и 
поведения

Адаптация стимульного материала в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями ребенка: скорости восприятия, усвоения, характера 
мышления и запоминания, специфики речи и т.п.

8 со сложны-
ми (соче-
т анными) 
нарушени-
ями

Адаптация стимульного материала в соответствии с познавательными, 
зрительными, двигательными возможностями ребенка (величина, фор-
ма, объемность, цвет, контрастность).

2.5 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА, СУРДОПЕДАГОГА, 

ТИФЛОПЕДАГОГА, ЛОГОПЕДА (УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА)

Специальная психолого-педагогическая поддержка воспитанников с 
ОВ в специальных дошкольных организациях и специальных группах до-
школьных организаций включает специальную педагогическую (логопеда, 
олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога) и психологическую 
(психолога) помощь. Необходимость оказания специальной психолого-пе-
дагогической поддержки воспитанникам подтверждается рекомендациями 
ПМПК.

Специальные педагоги осуществляют занятия коррекционного компо-
нента (специальная коррекционная деятельность). Система коррекцион-
но-развивающего обучения позволяет решать задачи своевременной помо-
щи детям с ограниченными возможностями и обеспечивает коррекцию и 
компенсацию имеющихся у них нарушений развития.

Индивидуальные/подгрупповые/групповые коррекционные занятия 
специальными педагогами и психологом проводятся в течение учебного 
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дня и во внеурочное время в соответствии с расписанием, утвержденным 
администрацией организации образования [4].

В своей работе специальные педагоги руководствуются Типовыми учеб-
ными программами, разработанными для определенных категорий детей с 
ОВ (с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного 
аппарата, со сложными нарушениями развития) [9].

Виды и количество занятий (специальной коррекционной деятельно-
сти) определяются Типовыми учебными планами дошкольного воспитания 
и обучения для детей ясельного возраста и Типовыми учебными планами 
дошкольного воспитания и обучения для детей дошкольного возраста [10].

Согласно Типовым правилам деятельности специальных организаций 
образования оказание специальной педагогической помощи осуществляет-
ся:

1) в специальных ясли-садах и детских садах для детей с нарушением 
зрения - тифлопедагогом в форме подгрупповых и индивидуальных заня-
тий по развитию зрительного восприятия (с незрячими детьми – по разви-
тию осязания и тонкой моторики), социально-бытовой и пространственной 
ориентировки;

2) в специальных ясли-садах и детских садах для детей с нарушением 
слуха – сурдопедагогом в форме групповых, подгрупповых и индивидуаль-
ных занятий по развитию слухового восприятия и формированию произно-
сительной и других сторон речи; оказание психологической помощи детям 
с проблемами поведения и общения;

3) в специальных ясли-садах и детских садах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи - оказание логопедической помощи в форме групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятий; оказание психологической по-
мощи детям с проблемами поведения и общения;

4) в специальных ясли-садах и детских садах для детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата - оказание специальной педагогической, 
логопедической и психологической помощи при наличии выраженных на-
рушений интеллекта, речи, поведения и общения в форме групповых, под-
групповых и индивидуальных занятий;

5) в специальных ясли-садах и детских садах для детей с нарушени-
ями интеллекта - оказание помощи дефектологом (олигофренопедагогом), 
логопедом, психологом в форме групповых, подгрупповых и индивидуаль-
ных занятий;

6) в специальных ясли-садах и детских садах для детей с задержкой 
психического развития – помощь дефектолога (олигофренопедагога), ло-
гопеда, психолога в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных 
занятий [4].

В специальных ясли-садах и детских садах, совмещающих категории 
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детей, помощь специального педагога оказывается в соответствии с типом 
сочетанного нарушения.

Консультативную и методическую помощь педагогам в вопросах обуче-
ния, коррекции, развития и воспитания детей с аутизмом оказывает Центр 
поддержки детей с аутизмом (расстройствами аутистического спектра).

Педагог-психолог проводит работу с детьми:
- с нарушениями эмоциональной сферы – занятия по социально-эмоци-

ональному развитию; 
- поведенческими нарушениями - занятия, нормализующие поведенче-

ские реакции; 
- с детьми, испытывающими трудностями в общении -  занятия по фор-

мированию коммуникативных умений.
Следует учитывать, что специальная психолого-педагогическая помощь 

обеспечивается в различных сферах воспитательно-образовательного про-
цесса. Специалисты оказывают ее не только во время индивидуальных, 
подгрупповых, групповых занятий, но и в ходе включения в игровую, ком-
муникативную деятельность воспитанников, участия в режимных момен-
тах, что позволяет закрепить умения и навыки социального взаимодействия 
в процессе жизнедеятельности группы.

Для проведения индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий 
кабинеты специалистов оснащаются оборудованием и учебно- дидактиче-
скими материалами.

2.6 СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ И А
ДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО МЕСТА

Безбарьерная среда сочетает в себе взаимосвязанные компоненты, обе-
спечивающие возможности для полноценного развития и обучения детей 
дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми. Одним из компонентов безбарьерной среды является физическая до-
ступность, обеспечивающая беспрепятственный доступ в здание и помеще-
ния детского сада с учетом конкретных потребностей воспитанников с ОВ.

Важным параметром безбарьерной среды также является особая ор-
ганизация пространства, которым беспрепятственно могут пользоваться 
воспитанники с любыми нарушениями – физическими, сенсорными или 
интеллектуальными. 
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№ Категория 
детей с ОВ

Создание безбарьерной среды

1 С нарушениями зрения:

1.1 незрячие 1. Приспособления, обеспечивающие вход/выход и перемещение на 
территории, внутри здания:
1) на территории: 
- оснащение территории ориентирующим рельефно-контрастным по-
крытием;
- специальные предупредительные (точечные) и направляющие (линей-
ные) брайлевские дорожки или тактильные указатели;
-  маркировка бордюров и выступов: выделение тактильными ориен-
тирами и цветом (попеременное окрашивание участков в яркие цвета);
- лестницы на подходах к зданию должны иметь поручни по обеим сто-
ронам;
2) в здании:
- специальные предупредительные  и направляющие  брайлевские до-
рожки или тактильные указатели;
- фактурная и контрастная фону окантовка дверных наличников и поло-
тен, дверных ручек;
- первая и последняя ступени лестниц должны отличаться от остальных 
фактурой поверхности и контрастным цветом (для детей с остаточным 
зрением);
-  поручни должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и про-
ходить по всему периметру этажной площадки, не доходя 30—40 см 
до дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не допускаются. 
Длина поручней должна быть больше длины марша лестницы с каждой 
их стороны не менее, чем на 0,3м. Участки поручней первой и послед-
ней ступеней лестницы должны обозначаться рифлением и контрастной 
окраской;
- направляющие поручни по основным путям передвижения детей на 

высоте 0,5м (на расстоянии 30—40 см от дверей и после них в поручнях 
делается разрыв);
- тактильные ориентиры, выделенные контрастным цветом, на предме-
тах мебели личного пользования;
- напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип 
зональности).
2. Вдоль стен, по возможности (особенно в коридорах), не должна сто-
ять мебель, чтобы ребенок мог передвигаться самостоятельно, ориенти-
руясь на стену рукой. Предметы, размещаемые на стенах и не предна-
значенные для использования детьми, должны располагаться выше 130 
см от пола, чтобы ребенок избежал столкновения с ними.
3. Стол, кровать незрячего ребенка должны быть расположены с краю, 
так, чтобы он мог самостоятельно их находить. 
4. Стабильность предметно-пространственной среды: предметы окру-
жения должны постоянно находиться на своих местах; двери помеще-
ний должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрывать-
ся.
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1.2 слабовидя-
щие, с ам-
бл и о п и е й 
и косогла-
зием

1. Приспособления, обеспечивающие вход/выход и перемещение на 
территории, внутри здания:
- выделение объектов-препятствий на территории (бордюры, выступы, 
возвышения) визуальными ориентирами (контрастным цветом); 
- окраска крайних (первой и последней) ступеней лестницы в яркие 
цвета;
- контрастная фону окантовка дверных наличников и полотен, дверных 
ручек;
- контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (обозначает-
ся двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм каждая: верхняя 
полоса — красного цвета, нижняя — желтого. Нижняя кромка желтой 
полосы должна быть на высоте 500 мм от уровня пола);
- зрительные ориентиры на предметах мебели личного пользования.
2. Сохранение стабильности в размещении предметного окружения.

2 С наруше-
ниями слу-
ха

Не требуются специальные условия для обеспечения доступа в здание и 
помещения ДОО, но при создании «безбарьерной среды» необходимы:
- акустическая подготовка учебных помещений: оборудование помеще-
ний специальными звукопоглощающими панелями и шторами из плот-
ного материала для решения проблемы эффекта реверберации (эхо);
- организация доступного для детей пространства, которое позволит 
воспринимать максимальное количество сведений через визуализиро-
ванные источники: удобно расположенные и доступные стенды с пред-
ставленным на них наглядным материалом, световая индикация начала 
и окончания организованной деятельности в учебных помещениях;
- создание специальных мест для отдыха/релаксации, где ребенок мо-
жет расслабиться и получить возможность «отключить» на время слу-
ховой и зрительный анализатор.

3 С наруше-
ниями речи

Не требуются специальные условия для обеспечения доступа в здание 
и помещения ДОО

4 С наруше-
ниями ин-
теллекта

Не требуются специальные условия для обеспечения доступа в здание 
и помещения ДОО

5 С задерж-
кой пси-
хического 
развития

Не требуются специальные условия для обеспечения доступа в здание 
ДОО, но при создании «безбарьерной среды» следует учитывать, что 
проблемой для детей с ЗПР является получение информации, поэтому, 
в первую очередь, необходимо создавать доступное для них информа-
ционное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники: удоб-
но расположенные и доступные стенды с представленным на них на-
глядным материалом.

6 с нару-
ш е н и я м и 
о п о р -
но-двига-
т е л ь н о г о 
аппарата

1. Приспособления, обеспечивающие вход/выход и перемещение на 
территории, внутри здания:
1) на территории: 
- съезды на тротуарах;
2) в здании:
- внешний пандус у входа в здание: должен быть достаточно пологим 
(10-12°), шириной не менее 90 см, с ограждающим бортиком (высота - 
не менее 5 см) и поручнями (высота - 50-90 см), длина которых должна 
превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Если архитектура 
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здания не позволяет построить правильный пандус, то можно сделать 
откидной пандус;
- внутренний пандус;
- двери здания должны открываться в противоположную сторону от 
пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз;
- ширина дверных проёмов не менее 80-85 см.;
- приспособления для дверей (автоматическое открывание);
- подъемники инвалидного кресла;
- лифт/подъемники на лестницах;
- поручни вдоль коридоров по всему периметру;
- ручки-скобки, за которые ребенок может держаться стоя и передви-
гаться;
- специально оборудованные санузлы;
- специальные средства передвижения (коляски, каталки и др.).

7 с эмоционально-волевыми нарушениями:

7.1 нарушени-
ями обще-
ния и со-
циального 
взаимодей-
ствия (ау-
тизмом)

Не требуются специальные условия для обеспечения доступа в здание ДОО, 
но важным параметром внешних условий является организация структури-
рованного пространства:
- зонирование пространства: учебная зона, зона отдыха, сенсорная зона, ме-
сто уединения; пространственная упорядоченность зон;
- сохранение постоянства в окружающей среде (все перемены должны осу-
ществляться постепенно).
Постоянная маркировка предметов мебели индивидуального пользования 
(цветом, картинкой).
Должна быть предусмотрена возможность блокировки окон, дверей.
Учебное помещение не должно быть загроможденным посторонними пред-
метами, на стенах комнаты не должно быть ярких схем и плакатов.
Обязательным условием при организации пространства является наличие в 
нем средств коммуникации, в том числе коммуникативной доски, коммуни-
кативного альбома, которые позволяют ребенку и окружающим его людям 
общаться. 
При организации пространства используются дополнительные визуальные 
средства:
- ориентировочные  (размещение на стене перед входом в группу стенда с 
фотографиями воспитателей и детей, посещающих группу; обозначение 
определенных помещений при помощи информационных табличек; исполь-
зование фото ребенка для обозначения предметов индивидуального пользо-
вания – стул, кровать, др.);
- коммуникативные (например, «открой дверь» — на входной двери);
- социально-поведенческие – иллюстрированные правила поведения; серии 
картинок, иллюстрирующие алгоритм социальных действий (раздевание-о-
девание, прием пищи и др.).

7.2 нарушени-
ями и труд-
ностями по-
ведения

Не требуются специальные условия для обеспечения доступа в здание 
ДОО.
Следует предусмотреть возможность блокировки окон, дверей.

8 со слож-
ными (со-
четанными) 
нарушени-
ями

Безбарьерная среда создается в соответствии с типом сочетанного на-
рушения
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Адаптация учебного места предполагает приспособление среды обуче-
ния под индивидуальные физические и поведенческие особенности детей 
с ОВ. В связи с этим предъявляются определенные требования к выбору 
учебного места и его организации.

№ Категория 
детей с ОВ

Выбор учебного места Организация учебного места

1 С наруше-
ниями зре-
ния:

Критериями выбора и организации учебного места являются комфорт-
ные условия для выполнения зрительной работы (для незрячих детей 
– для выполнения работы на основе тактильного восприятия)

1.1 незрячие Рабочее место должно обеспе-
чивать комфортное и удобное 
положение ребенка в простран-
стве, создавать условия для пол-
ноценного восприятия и органи-
зации его активных действий.
Определение местоположе-
ния парты/стола для незрячего 
с остаточным зрением и для 
незрячего со светоощущением 
осуществляется в соответствии 
с рекомендациями врача- оф-
тальмолога. 
Обеспечиваются свободные под-
ходы к учебному месту.

Стол/парта с бортиками. Обеспече-
ние достаточного места для исполь-
зования вспомогательных средств 
обучения. Минимальное количество 
предметов на столе. Специальные 
приспособления для закрепления 
предметов на поверхности стола/
парты (магниты, липучки и др.)
Индивидуальное освещение (для де-
тей с остаточным зрением) по назна-
чению врача-офтальмолога.

1.2 слабовидя-
щие

Обеспечение свободного досту-
па естественного света в учеб-
ное помещение, использование 
жалюзи, позволяющих регули-
ровать световой поток.
Учебное место определяется с 
учетом остроты зрения и зри-
тельных возможностей детей.
При определении учебного ме-
ста предусматривается боковое 
левостороннее освещение. Не 
допускается направление основ-
ного светового потока спереди 
(прямая и отраженная чрезмерно 
слепящая яркость) и сзади (рез-
кие и глубокие тени) от детей.
Для детей, испытывающих по-
требность в повышенном осве-
щении рабочей зоны, учебное 
место должно находиться у окна, 
но не в простенках между окна-
ми.
 

Учебные столы/парты не должны 
иметь глянцевую поверхность (дает 
блики).
Индивидуальные приспособления, 
улучшающие и повышающие разли-
чительную способность глаз:
-  светильник местного освещения 
(по показаниям);
- фоновые плоскости для усиления 
контраста, снижения зрительной 
утомляемости (при атрофии зри-
тельного нерва – светлый фон, при 
осложненной близорукости – зеле-
ный фон, при катаракте – темный 
(светлое на темном);
- оптические средства для коррек-
ции слабовидения, увеличивающие 
устройства;
- учебные подставки, обеспечиваю-
щие вертикальную плоскость рабо-
чей поверхности, для детей с афаки-
ей, миопией, глаукомой;
- указки с ярким наконечником.
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Для детей со светобоязнью учеб-
ное место должно находиться 
дальше от естественных источ-
ников света.

1.3 с амблиопи-
ей и косо-
глазием:

Учебное место определяется с 
учетом:
1) остроты зрения и зрительных 
возможностей детей:
-  1ряд – дети с остротой зрения 
до 0,4;
- 2 ряд – дети с остротой зрения 
0,4 – 0,6;
-3 ряд и далее – дети с остротой 
зрения выше 0,6;
2) характера окклюзии: объект 
восприятия должен находиться 
со стороны свободного от ок-
клюзии глаза;
3) вида косоглазия: при расходя-
щемся косоглазии дети рассажи-
ваются по центру.

Индивидуальные приспособления, 
улучшающие и повышающие разли-
чительную способность глаз:
- светильник местного освещения 
(по показаниям);
- фоновые плоскости для усиления 
контраста, снижения зрительной 
утомляемости (при амблиопии ре-
комендуется желтый, зеленый фон);
- увеличивающие устройства (по по-
требности);
- учебные подставки, обеспечиваю-
щие вертикальную плоскость рабо-
чей поверхности, для детей со схо-
дящимся косоглазием;
- указки с ярким наконечником.

2 С наруше-
ниями слу-
ха

Учебное место должно иметь 
достаточно пространства, чтобы 
обеспечивать ребенку возмож-
ность визуального контакта с 
говорящим (поворачиваться и 
слухо-зрительно воспринимать 
речь других людей).

Обеспечение достаточного места 
для использования вспомогатель-
ных средств обучения.

3 С наруше-
ниями речи

При определении учебного ме-
ста учитываются зрительные, 
моторные, поведенческие осо-
бенности ребенка.

Минимизация рабочих материалов 
на столе/парте, их четкая организа-
ция.
Обеспечение достаточного места 
для использования технических 
средств обучения.
Для детей с ТНР, имеющих нару-
шения в координации движений, 
должна иметься специально при-
способленная мебель, позволяю-
щая заниматься разными видами 
деятельности, общаться и играть со 
сверстниками. 

4 С наруше-
ниями ин-
теллекта

При выборе и организации учебного места учитываются возможности и 
особенности моторики, восприятия, внимания, памяти, поведения  вос-
питанника.

5 С задерж-
кой психи-
ческого раз-
вития

При выборе учебного места учи-
тываются возможности и осо-
бенности восприятия, внимания, 
памяти, поведения  воспитанни-
ка.

Минимальное количество предме-
тов на столе/парте (минимизация 
отвлекающих факторов).
Закрепленная подставка для ручек, 
карандашей.



38

6 с нарушени-
ями опор-
н о - д в и г а -
т е л ь н о г о 
аппарата

Удобные подходы к учебному 
месту с возможностью проезда 
коляски. 
Место, обеспечивающее макси-
мально комфортное положение 
ребенка в пространстве и воз-
можность осуществления дви-
жений (в соответствии с
рекомендациями врача-ортопе-
да, инструктора ЛФК).
Учебное место должно обеспе-
чивать возможность исполь-
зования технических средств 
реабилитации и рефлекс-запре-
щающих позиций (поза, кото-
рую взрослый придает ребенку 
для снижения активности пато-
логических рефлексов и норма-
лизации мышечного тонуса).

Подбор мебели и технических 
средств (укладок, реклинаторов и 
др.) в соответствии с антропометри-
ческими данными ребенка, специфи-
кой двигательных нарушений (спа-
стикой или гипотонусом, наличием 
гиперкинезов и др.) и медицинскими 
рекомендациями: 
- регулируемые по высоте столы и 
стулья;
- одноместные столы/парты с выем-
кой для инвалидной коляски;
- наклонные парты для обучения де-
тей стоя;
- медицинские кушетки с клиновид-
ными подставками для обучения де-
тей лежа;
- стул ортопедический;
- ортопедическое кресло со специ-
альными приспособлениями, позво-
ляющими зафиксировать ребенка 
в максимально благоприятном для 
него положении;
- подставка под ноги;
- использование тяжелой подушки на 
колени, утяжелителей на голени в ка-
честве опоры для ног;
- использование подголовника
 и др.
Обеспечение достаточного места 
для использования вспомогательных 
средств обучения. Минимальное ко-
личество предметов на столе/парте. 
Приспособления для закрепления 
предметов на поверхности стола/пар-
ты (специальные магниты и кнопки).
Специальные приборы для обучения 
(ручки и карандаши-держатели, утя-
желители для рук).

7 с эмоционально-волевыми нарушениями:

7.1 нарушения-
ми общения 
и социаль-
ного взаи-
модействия 
(аутизмом)

Наличие индивидуального по-
стоянного места при проведении 
занятий. Желательна посадка на 
первый стол/ парту.

Ограниченное пространство. Отсут-
ствие отвлекающих раздражителей.
Индивидуальный стол/парта с изме-
няющимся углом наклона; закреплен-
ной подставкой для  карандашей и 
приспособлений для крепления учеб-
ных материалов. 
Специальные насадки на ручку, трафа-
реты и ограничители строки. 
На  столе/парте должны быть 
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только те предметы, которые нужны 
для конкретного занятия. 

7.2 нарушени-
ями и труд-
н о с т я м и 
поведения 

Для ребенка с гиперактивностью 
учебное место не у окна, чтобы 
не отвлекался. Оптимальное ме-
сто - первая парта в центре, на-
против доски.

Учебное пространство не должно быть 
перегружено  игровыми и учебными 
материалами. Отсутствие лишних 
предметов    на столе/парте. Закреплен-
ная подставка для  карандашей.
При необходимости - использование 
специальных утяжелителей, что позво-
ляет удовлетворить потребность в глу-
боком давлении на кожу и уменьшить 
проявления негативного поведения 
ребенка. Использование утяжелителей 
во время занятий снижает гиперактив-
ность ребенка, он становится более 
усидчивым.

8 со сложны-
ми (сочетан-
ными) нару-
шениями

Выбор и организация учебного места осуществляются в соответствии с 
типом сочетанного нарушения

  

      2.7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНЫМИ И 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Компенсаторные и технические средства обеспечивают воспитанникам 
с ОВ максимально возможную самостоятельность в передвижении, комму-
никации, осуществлении учебной деятельности. Для осуществления педа-
гогической поддержки детей данной категории дошкольные организации 
приобретают специальные технические и компенсаторные средства в со-
ответствии с нормативами оснащения оборудованием и мебелью организа-
ций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций 
образования [11].

№ Категория 
детей с ОВ

Компенсаторные и технические средства

1 С наруше-
ниями зре-
ния

П р и н т е р  д л я изготовления тактильных диаграмм и рельефных 
рисунков, рельефной наглядности
Специальная бумага для распечатки изображений и преображения их 
в тактильные
Увеличивающее устройство для слабовидящих стационарное
Увеличивающее устройство для слабовидящих портативное 
Прибор для рельефного рисования (для незрячих детей старше 3-х лет)
Пленка для рельефного рисования (для незрячих детей старше 3-х лет)
Грифель детский (для незрячих детей старше 3-х лет)
Специальная бумага для п и с ь м а рельефно-точечным шрифтом (для 
незрячих детей)
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Прибор «Ориентир», позволяющий в игровой форме изучать маршру-
ты, пространственное расположение объектов на местности и внутри 
помещений
Прибор «Графика» для построения на плоскости различных геометри-
ческих фигур, формирования математических представлений

2 С наруше-
ниями слуха

Беспроводной учебный класс для организации фронтальной работы в 
группе
Система индукционной петли
К о м п л е к т логопедических зондов и шпателей
Тренажер для развития слухового восприятия и формирования комму-
никативно-речевых навыков
Тренажер на базе персонального компьютера для развития звуко-произ-
носительной и лексико-грамматической стороны речи
Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой ком-
муникации
Диагностический аудиометр (с функцией тональной, игровой, речевой 
аудиометрии и аудиометрии в свободном звуковом поле)

3 С наруше-
ниями речи

Умное зеркало для логопеда
Логопедические зонды и шпатели
Стерилизатор
Мультимедийный комплекс  для коррекции расстройств устной речи
Набор компьютерных коррекционно-развивающих игр и программ
Настольное речевое устройство с программным обеспечением
Тренажер для развития слухового восприятия и формирования коммуника-
тивно-речевых навыков
Тренажер речевой для усвоения и развития элементарной речевой комму-
никации
Тренажер на базе персонального компьютера (для развития звуко-произно-
сительной и лексико-грамматической стороны речи)
Электронная версия альбома-пособия «Произношение. Мир звуков»

4 С наруше-
ниями ин-
теллекта

Мультимедийный интерактивный обучающий программно-методиче-
ский комплекс.
Тренажер речевой для усвоения и развития элементарной речевой ком-
муникации.

5 С задержкой 
психическо-
го развития

Обучающие компьютерные игры, используемые  под руководством педагога 
для отработки формируемых умений и навыков, а также для развития моти-
вированного многократного повторения материала в различных вариациях.
Специализированные учебно-тренировочные устройства, предназначенные 
для формирования первоначальных умений и навыков. Использование тре-
нажеров в обучении основано на применении специально
разработанных программ, составляемых на основе процесса моделирования 
осваиваемой деятельности, что позволяет сформировать у детей динамиче-
ский стереотип того или иного действия

6 с нару-
ш е н и я м и 
опорно-дви-
гательного 
аппарата

Стул ортопедический 
Напольное сидение
Адаптируемый столик-мольберт
Вертикализатор-стойка
Опорная рама
Для занятий ЛФК:
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- нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон разных разме-
ров;
- рефлекторно-нагрузочное устройство разных размеров;
- тренажер реабилитационный механотерапевтический;
- тренажер ортопедический для ходьбы;
- тренажер-ходунки;
- утяжелители для рук и ног;
- набор для ходьбы;
- имитатор ходьбы;
- коляска для перевозки двоих детей;
- приспособление двухъярусное для обучения ходьбе;
- функциональная стойка (вертикализатор с задним наклоном);
- у к л а д к а – многофункциональная терапевтическая система до 4-5 
лет;
- вертикализатор наклонный  (в зависимости от роста);
- тренажеры для разработки пальцев и кистей рук;
- лабиринт для опорно-двигательного аппарата

7 с эмоцио-
нально-во-
левыми на-
рушениями

Применение специальных компенсаторных и технических средств не 
требуется

8 со сложны-
ми (сочетан-
ными) нару-
шениями

Обеспечение компенсаторными и техническими средствами осущест-
вляется в соответствии с типом сочетанного нарушения

Каждый компонент вышеперечисленных образовательных потребно-
стей  реализуется в различной степени выраженности, в различном объёме 
и организационно-содержательном отношении как для разных категорий 
воспитанников с ОВ, так и в отношении конкретных детей.  Например, 
потребность в компенсаторных и технических средствах в максимальной 
степени необходима при создании образовательных условий для детей с 
нарушениями слуха и зрения.  Создание безбарьерной среды для обеспече-
ния физического доступа к объектам инфраструктуры детского сада имеет 
превалирующее значение для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения. 

Перечень необходимых условий для удовлетворения выявленных об-
разовательных потребностей каждого конкретного ребенка рекомендуется 
отразить таблице (образец заполнения приведен ниже).



42

 Пример заполнения таблицы «Особые образовательные потребности 
воспитанников __________группы» (дети с нарушениями зрения)

Фамилия, 
имя

Особые образовательные потребности

Изме-
нение 
(адап-
тация) 
учеб-
ного 

плана и 
учебных 

про-
грамм

Изменение 
способов и 
критериев 

оценивания 
результатов 

обучения

Использова-
ние специ-
альных и 
альтерна-
тивных 
методов 
обучения

Подбор 
учеб-

но-мето-
дических 
комплек-
сов, под-
готовка 
индиви-

дуальных 
учебных 
материа-

лов

Специ-
альная 
психо-

лого-пе-
дагоги-
ческая 
под-

держка

Выбор и 
органи-
зация 

учебного 
места

Обеспе-
чение 

компенса-
торными 
и техни-
ческими 
средства-

ми

1. Айгуль 
А.

Требует-
ся адап-
т а ц и я 
разделов 
п р о -
граммы: 
р и с о -
в а н и е , 
л е п к а , 
апплика-
ция,  фи-
зическая 
культу-
ра, му-
зыка

Индивиду-
а л и з а ц и я 
диагности-
ческих за-
даний в со-
ответствии 
с целевым 
и содержа-
т е л ь н ы м 
к о м п о -
н е н т а м и 
а д ап т и р о -
ванной про-
граммы.
Поэтапное 
ф о р м ул и -
рование ин-
струкции.
П р е д о -
ст авление 
д о п о л н и -
т е л ь н о г о 
времени для 
обследова-
ния нагляд-
ных матери-
алов и 
выполнения 
задания.
С о к р а щ е -
ние ко-
л и ч е с т в а 
диагности-
ческих за-
даний.
Индивиду-
а л и з а ц и я 
стимульных 
материалов

П р и е м ы : 
«руки на ру-
ках», «руки 
под рука-
ми».
« П о ш а г о -
вое» предъ-
я в л е н и е 
материа ла 
с детализа-
цией дей-
ствий.
Использо -
вание ал-
г о р и т м о в 
выполнения 
разных ви-
дов деятель-
ности.
Опора на 
предметную 
д е я т е л ь -
ность.
П р и е м ы , 
п р ед у п р е -
ж д а ю щ и е 
тактильное 
утомление 
( о г р а н и -
чение не-
прерывной 
тактильной 
н а г р у з к и , 
пальчиковая 
г и м н а с т и -
ка).

Объемные 
наглядные 
п о с о б и я 
с четко 
выражен-
ными ос-
новными 
деталями, 
с фактур-
ной вы-
р а ж е н -
н о с т ь ю 
материа-
лов, из ко-
торых они 
изготовле-
ны.  
Р е л ь е ф -
н о - г р а -
фические 
пособия.
Тактиль-
ные кни-
ги.

Требует-
ся:
помощь 
т и ф л о -
педаго-
га, пси-
холога

Стол/пар-
та с борти-
ками Сво-
б о д н ы е 
п о д хо д ы 
к учебно-
му месту. 
Обеспече-
ние доста-
т о ч н о г о 
места для 
и с п о л ь -
з о в а н и я 
вспомога-
т е л ь н ы х 
с р е д с т в 
обучения.
 Специ-
а л ь н ы е 
п р и с п о -
собления 
для закре-
п л е н и я 
предметов 
на поверх-
ности сто-
ла /парты 
(магниты, 
липучки и 
др.).

П р и б о р 
для ре-
льефного 
р и с о в а -
ния.
Грифель.
Н а б о р 
пленки.
С п е ц и -
альная бу-
мага для 
п и с ь ма 
р е л ь е ф -
н о - т о -
ч е ч н ы м 
шрифтом.
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2. Малика 
С.

Не 
требует-
ся

П р е д о -
ст авление 
д о п о л н и -
т е л ь н о г о 
времени для 
выполнения 
задания

П р и ё м ы , 
о бе с п еч и -
вающие до-
с ту п н о с т ь 
восприятия 
у ч е б н о й 
и н ф о р м а -
ции: ис-
пользование 
ко н т р а с т -
ного фона, 
у с и л е н и е 
зрительного 
сигнала; со-
провожде-
ние демон-
с т р а ц и и 
наглядности 
четким, до-
с т у п н ы м 
для понима-
ния описа-
нием.
Использо -
вание сиг-
н а л ь н ы х 
опор; ис-
пользование 
алгоритмов 
выполнения 
разных ви-
дов деятель-
ности.
П р и е м ы , 
снимающие 
и предупре-
ж д а ю щ и е 
зрительное 
утомление:
- ограни-
чение не-
прерывной 
зрительной 
нагрузки до 
15 минут; 
- и с п о л ь -
з о в а н и е 
упражнений 
для снятия 
зрительного 
утомления 
(зрительная 
гимнастика)

П о с о б и я 
п о в ы -
ш е н н о й 
контраст-
ности, на-
сыщенно-
сти, 
к р у п н ы х 
размеров 
(детали – 
2 см), без 
м е л к о й 
д е т а л и -
ровки. 
Ч е т к о е 
контури-
р о в а н и е 
д е т а л е й , 
н е с у щ и х 
информа-
ционную 
нагрузку. 
И с к л ю -
чить бле-
с т я щ и е , 
глянцевые 
пособия. 

Требует-
ся:
помощь 
т и ф л о -
педагога

П е р в ы й 
ряд справа 
от доски.
Светиль-
ник мест-
ного осве-
щения.
Фоновые 
п л о с к о -
сти для 
усиления 
контраста 
(зеленый 
фон).
У ч е б н а я 
подставка.
Указка с 
ярким на-
конечни-
ком

Лупа пор-
тативная

3. И т.д.       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость разработки настоящих Методических рекомендаций об-
условлена отсутствием на сегодняшний день обоснованных требований к 
созданию эффективных специальных образовательных условий, соответ-
ствующих индивидуальным потребностям детей дошкольного возраста с 
различными видами нарушений. 

Создание специальных условий для получения образования воспитан-
никами специальных дошкольных организаций образования, отвечающих 
их индивидуальным потребностям, является одним из главных направле-
ний деятельности специалистов психолого-педагогического сопровожде-
ния. 

На основе обзора нормативно-методических документов по рассматри-
ваемой проблеме установлено, что  в них не представлено целостное осве-
щение специальных условий для получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями.

Методические рекомендации раскрывают организационные и содержа-
тельные основы психолого-педагогического сопровождения в специаль-
ных дошкольных организациях образования и направления деятельности 
специалистов СППС по созданию специальных образовательных условий 
для воспитанников.

В Методических  рекомендациях представлен полный пакет специаль-
ных образовательных условий, отражающих  специфические особенности  
и индивидуальные потребности разных категорий детей дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями (с нарушениями речи, зрения, слу-
ха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического 
развития, со сложными (сочетанными) нарушениями,  с эмоционально-во-
левыми нарушениями: общения и социального взаимодействия (аутизмом), 
нарушениями и трудностями поведения).

Сформулированы рекомендации к созданию специальных условий (с 
демонстрацией конкретных примеров):

1)  изменение (адаптация) учебного плана и учебных программ;
2)  изменение способов и критериев оценивания результатов обучения;
3) использование вариативных, специальных и альтернативных методов 

обучения;
4)  подбор учебно-методических комплексов, дидактических пособий, 

подготовка индивидуальных учебных материалов
5) специальная психолого-педагогическая поддержка педагога-психоло-
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га, специального педагога (в том числе, олигофренопедагога, сурдопедаго-
га, тифлопедагога, логопеда (учителя-логопеда);

6)  создание безбарьерной среды и адаптация учебного места (выбор и 
организация учебного места);

7) обеспечение компенсаторными и техническими средствами.
В Методических рекомендациях в качестве основного подхода к созда-

нию специальных образовательных условий для воспитанников специаль-
ных дошкольных организаций образования предложена их конкретизация 
и  учет индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Настоящие Методические рекомендации послужат руководством для 
специальных дошкольных организаций образования по созданию и реали-
зации специальных образовательных условий для получения качественно-
го образования воспитанниками. 
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ГЛОССАРИЙ

Альтернативные методы - метод получения знаний, который не впи-
сывается в рамки традиционной школы 

Адаптивные копинг - стратегии - это действия, предпринимаемые че-
ловеком для борьбы со стрессом. Понятие объединяет когнитивные, эмоци-
ональные и поведенческие стратегии, используемые в трудных ситуациях

Ассистивные технологии - это широкий спектр средств и услуг, пред-
назначенных для поддержания или повышения функциональных возмож-
ностей лиц с различными нарушениями

Барические ощущения – восприятие чувства тяжести
Бобат-терапия - основана на применении специальных приемов сен-

сорной  стимуляции для изменения ощущений, возникающих при движени-
ях и статическом удержании позы, что создает возможность их коррекции

Базальная стимуляция - это подход, сочетающий в себе методы аль-
тернативной коммуникации, визуальной и слуховой, вестибулярной, вибра-
ционной, вкусовой и обонятельной стимуляции

Блисс-символы - семантическая языковая система, в которой алфавит 
представлен набором базовых символов (средства альтернативной комму-
никации)

Метод АВА - метод, нацеленный на развитие определенных навыков и 
ликвидацию нежелательного поведения у детей с аутизмом

Метод словесных посредников (один из методов управления процес-
сами запоминания) основан на соотнесении двух рядов объектов, предна-
значен для запоминания опорного ряда слов, организованных в осмыслен-
ную фразу

Развитие прелингвистических навыков Мелье - метод отставленной 
имитации, т.е. способности к подражанию

Реверберация – это эффект, придающий звуку ощущение простран-
ственной глубины и ширины за счет отражения звуковых волн. Ревербера-
ция является результатом появления эха при отражении звуковых волн от 
стен, пола, потолка или других элементов конструкции здания

Скилл - терапия - когнитивная коррекционная программа, направлен-
ная на развитие саморегуляции

Способ Цицерона - метод запоминания информации, основанный на 
ассоциациях

Стереогностическое чувство – узнавание предмета на ощупь
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