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Аннотация 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей с ОВЗ (в т.ч. с 

ТМНР). Одна из важнейших задач системы образования заключается в развитии 

готовности образовательной среды к работе с детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии, что требует от ОО создания условий, необходимых для 

профилактики отрицательной динамики в развитии ребенка. В данных условиях, 

очень важной становится создание специальной сенсорно-динамической среды в 

ОО и правильно организованная работа участников образовательного процесса 

дошкольной организации, направленная на развитие сенсорной интеграции 

дошкольников с ОВЗ, т.к. является фундаментальной базой для дальнейшего 

психофизического развития каждого ребенка.  

«Программа коррекции и развития сенсорной интеграции детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (в том числе с ТМНР) «Дом чудесных 

превращений» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

опорой на основные положения примерных АООП ДО детей дошкольного 

возраста с ОВЗ различных нозологических групп, нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения.  

Программа нацелена на использование элементов метода сенсорной 

интеграции в процессе КРР с воспитанниками с ОВЗ, для стимуляции и 

обогащения их сенсорного и чувственного опыта, как основы общего 

психофизиологического развития, и направлена на предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекцию и компенсацию 

средствами нейропсихологической коррекции, в рамках сенсорно-

интегративного подхода. 

Теоретической основой Программы являются фундаментальные концепции 

классиков отечественной педагогики, психологии, физиологии – Л.С. 

Выготского, А.Н. Бернштейна, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Б.Г. Ананьева, 

И.М. Сеченова, Р.Ф. Лесгафта об основных линиях развития ребенка, о зонах 

актуального и ближайшего развития, о взаимосвязи между внешними 

проявлениями мозговой деятельности и мышечным движением, о формировании 

психической деятельности из деятельности практической. 

Методологической основой Программы является теория сенсорной 

интеграции, предложенная американским эрготерапевтом Э.Д. Айрес и с опорой 

на идеи «замещающего онтогенеза» российского ученного в области 

нейропсихологии А.В. Семенович.  

Реализация Программы в группе компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом развития показала свою эффективность и 

значительную положительную динамику в развитии воспитанников. 

Программа может быть использована педагогами-психологами, учителями-

дефектологами, нейропсихологами и другими специалистами при организации 

коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ различных нозологических 

групп, в т.ч. с ТМНР, в возрасте от 3 до 8 лет в дошкольных образовательных 
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организациях, в условиях организации деятельности в сенсорно-динамическом 

комплексе «Дом Совы» и с использованием специального оборудования. 

 ВВЕДЕНИЕ 5 

  I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 8 

 1.1. Пояснительная записка 8 

 1.1.1. Актуальность Программы и еѐ обоснование 8 

 1.1.2. Цели и задачи Программы  11 

 1.1.3. Основные принципы реализации Программы 12 

 1.1.4. Участники Программы 16 

 1.1.5. Научные, методологические и методические основания 

Программы 

16 

 1.1.6. Обоснование необходимости реализации данной Программы 

для достижения указанных целей и решения поставленных 

задач 

21 

 1.1.7. Обеспечение гарантии прав участников Программы  25 

 1.1.8. Критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении Программы 

26 

 1.1.9. Сроки и этапы реализации Программы 27 

 1.1.10. Ожидаемые результаты реализации Программы 28 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 30 

 2.1. Система организации внутреннего контроля за реализацией 

Программы 

30 

 2.2. Критерии оценки достижения планируемых результатов 30 

 2.3 Структура и содержание коррекционно-развивающих занятий 33 

 2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников с ОВЗ (в т.ч. с 

ТМНР) в рамках реализации Программы 

38 

 2.5. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОО в рамках 

реализации Программы 

39 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 41 

 3.1. Ресурсы, необходимые для эффективной реализации Программы 41 



4 

 

 3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации Программы 

41 

 3.1.2. Информационно-методическое обеспечение Программы 42 

 3.1.3. Описание используемых методик, технологий, инструментария  43 

 3.2. Требования к специалистам, реализующим Программу 44 

 3.2.1. Описание сфер ответственности, основных прав участников 

Программы (специалистов, педагогов) 

45 

 3.3. Нормативно-правовое обеспечение Программы 47 

IV Сведения о практической апробации Программы  49 

V Список используемых источников 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественное доступное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, на всех возрастных этапах является глобальной стратегической целью 

социальной политики Российской Федерации. Она, также, обозначена в Указе 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым 

поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до ребенка, нуждающегося в адаптированной к 

его возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь 

выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 

целом, но и в каждой входящей в нее категории детей.  

Одна из важнейших задач системы образования заключается в развитии 

готовности образовательной среды к работе с детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии. Для этого необходимо: 

 создание условий, необходимых для профилактики отрицательной 

динамики в развитии ребенка; 

 создание условий для максимального проявления и развития всех его 

способностей; 

 повышение комфортности образовательной среды для каждого 

воспитанника; 

 организация сопровождения особого ребенка в образовательной среде. 

«Программа коррекции и развития сенсорной интеграции детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (в том числе с ТМНР) «Дом чудесных 

превращений» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 
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опорой на основные положения примерных АООП ДО детей дошкольного 

возраста с ОВЗ различных нозологических групп (ТНР; ЗПР; РАС; НОДА; УО 

(ИН); ТМНР; перенесших операцию по КИ; слабослышащих и позднооглохших; 

глухих; с амблиопией и косоглазием; слабовидящих; слепых), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения [34].  

Теоретической основой Программы являются фундаментальные 

концепции классиков отечественной педагогики, психологии, физиологии – Л.С. 

Выготского, А.Н. Бернштейна, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Б.Г. Ананьева, 

И.М. Сеченова, Р.Ф. Лесгафта об основных линиях развития ребенка, о зонах 

актуального и ближайшего развития, о взаимосвязи между внешними 

проявлениями мозговой деятельности и мышечным движением, о формировании 

психической деятельности из деятельности практической. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога в работе с детьми с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) от 3 до 8 лет, родителями 

воспитанников с ОВЗ и педагогами ДОО. Содержание Программы реализуется с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей дошкольников и 

спецификой ДОО.  

Направленность Программы: психологическая коррекция поведения и 

нарушений в развитии обучающихся с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР). Программа 

направлена на предупреждение возникновения вторичных отклонений в 

развитии, их коррекцию и компенсацию средствами нейропсихологической 

коррекции, в рамках сенсорно-интегративного подхода. 

Структура и содержание Программы представляет собой единую 

систему сопровождения, каждый этап имеет свои задачи, содержание, формы и 

методы работы, и базируется на том, что психическое развитие детей с ОВЗ 

подчинено тем же законам, что и развитие в норме, но происходит в 

замедленном темпе (Э. Сеген, П.Я. Трошин, Л.С. Выготский и др.) [5; 6; 20].  

Структура Программы состоит из трех основных взаимосвязанных 

разделов: целевой, содержательный и организационный: 
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- целевой раздел, включает в себя пояснительную записку, в которой 

представлены: цели и задачи, принципы к формированию Программы, ее 

участники; раскрыты научные, методологические и методические основания; 

представлено обоснование необходимости ее реализации для достижения 

указанных целей и решения поставленных задач; описаны способы, которыми 

обеспечивается гарантия прав участников и критерии ограничения и 

противопоказания на участие в освоении Программы; обозначены сроки, этапы и 

ожидаемые результаты ее реализации;  

- в содержательном разделе представлена система организации внутреннего 

контроля за реализацией Программы; критерии оценки достижения 

планируемых результатов; примерный тематический план коррекционно-

развивающих занятий, их структура и содержание; система взаимодействия с 

семьями в дошкольников с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР), со специалистами и педагогами 

ДОО; 

- в организационном разделе Программы изложена ресурсная база для ее 

эффективной реализации: представлено описание методик, технологий и 

инструментария, используемых в Программе, особенности организации 

предметно-пространственной среды необходимые для ее реализации, 

рассмотрены требования к специалистам, реализующим Программу, указаны 

сферы ответственности и основные права ее участников, представлено 

нормативно-правовое обеспечение Программы. 

Программа может быть использована педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами, нейропсихологами и другими специалистами при 

организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ различных 

нозологических групп, в т.ч. с ТМНР, в возрасте от 3 до 8 лет в дошкольных 

образовательных организациях, в условиях организации деятельности в 

сенсорно-динамическом комплексе «Дом Совы» и с использованием 

специального оборудования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность Программы и ее обоснование 

Одним из приоритетных направлений развития современного дошкольного 

образования является обеспечение ранней социализации и интеграции в 

общество детей с нарушениями развития.  

Согласно статистическим данным Росстата, ежегодно, в Российской 

Федерации, рождается более 100 тыс. детей, имеющих множественные 

нарушения развития, часто сопряжѐнные с поражением сенсорных и 

двигательных систем. Как правило, таким детям присваивают статус - «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - ОВЗ). 

Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в том числе с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), детский сад является 

зачастую единственным местом, где созданы условия для благоприятного 

развития их ребенка. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым 

поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до ребенка, нуждающегося в адаптированной к 

его возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь 

выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 

целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 

 Дети с ТМНР существенно отличаются от других категорий лиц с 

особенностями психофизического развития тем, что находятся в значительной 

изоляции от внешнего мира, связанной с уменьшением доступных каналов 

компенсации их нарушений, и нуждаются в постоянной поддержке во всех 

областях жизнедеятельности, а также в индивидуальном сопровождении на 
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протяжении всей жизни. Как правило, это дети с врожденной сочетанной 

патологией первичного генеза, у которых преимущественно отмечаются 

аномалии органов чувств (слуха зрения, проприоцепции и т.д.), а значит, они с 

первых дней своей жизни воспитываются в условиях сенсорной и двигательной 

депривации. Следствием подобной депривации, зачастую, являются наличие у 

детей с ТМНР интеллектуального и психофизического недоразвития в 

умеренной или тяжелой степени, которые могут сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

выраженными в различной степени тяжести. Дети с ТМНР имеют выраженные 

нарушения мышления, памяти, внимания. Часто не владеют вербальной речью и 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть таких детей имеют другие 

нарушения (сенсорные, моторные, расстройства аутистического спектра и др.). У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие. Уровень 

психофизического развития детей с ТМНР невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы, которое чаще всего является причиной сочетанных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Именно поэтому, с самого раннего возраста, данная категория 

детей особенно сильно нуждаются в специализированной помощи в условиях 

системы образования [9; 16]. 

В основе формирования и развития высших психических функций лежит 

сложный процесс интеграции внешнего мира во внутренний. Поэтому, значение 

развития сенсорного восприятия у детей дошкольного возраста сложно 

переоценить. Именно в этом возрасте совершенствование деятельности органов 

чувств, накопление представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей действительности, составляющих фундамент сенсорного развития 

ребенка, является наиболее благоприятным. 
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Познание окружающего мира ребенком начинается на самых ранних 

этапах его развития, и осуществляется на основе ощущений и восприятия 

различных стимулов, воздействующих на его органы чувств. С их помощью 

ребѐнок познаѐт отдельные признаки, свойства предметов и окружающего 

пространства. И чем богаче эти ощущения и восприятия, тем полноценнее и 

точнее полученные ребѐнком сведения об окружающем мире.  

Когда ребенок получает сенсорную информацию о каком-либо предмете, 

или явлении, одновременно от нескольких каналов восприятия, ощущения 

различных модальностей, в результате сложной аналитико-синтетической 

деятельности мозга, интегрируются в целостный образ исследуемого предмета, 

что позволят ребенку наиболее успешно усвоить полученную информацию, для 

дальнейшего использования данного сенсорного опыта в жизнедеятельности. 

Подобное взаимодействие органов чувств человека называется сенсорной 

интеграцией. Это естественный, неврологический процесс развития человека, 

который начинает формироваться у ребенка еще в период внутриутробного 

развития, и развивается всю дальнейшую жизнь.  

Процесс сенсорной интеграции подразумевает упорядочивание ощущений 

и раздражителей от различных каналов восприятия таким образом, чтобы 

человек мог адекватно реагировать на определенные стимулы и действовать в 

соответствии с ситуацией, т.е. создает адекватную поведенческую и 

физиологическую реакцию на ощущение и закрепляет данный опыт в 

последствии.  

Таким образом, развитие сенсорной интеграции является важным 

компонентом в развитии и воспитании всех категорий детей с ОВЗ, а особенно 

детей с ТМНР.  

В данных условиях, очень важной становится правильно организованная 

работа участников образовательного процесса дошкольной организации, 

направленная на развитие сенсорной интеграции дошкольников с ОВЗ, в т.ч. с 

ТМНР, т.к. данное направление работы является условием успешного овладения 

ребенком любым видом практической деятельности, потому как, формируется 
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оно на основе синтеза различных ощущений: зрительных, слуховых, 

обонятельных, вкусовых, тактильных, кинестетических, проприоцептивных и 

вестибулярных.  

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: использование элементов метода сенсорной интеграции 

в процессе коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ, в т.ч. с 

ТМНР, для стимуляции и обогащения их сенсорного и чувственного опыта, как 

основы общего психофизиологического развития. 

Задачи программы: 

 смягчить эмоциональный и сенсорный дискомфорт воспитанников с ОВЗ, в 

т.ч. с ТМНР; 

 способствовать развитию продуктивного эмоционального взаимодействия и 

навыков коммуникации у детей с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР; 

 развивать у детей с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР навык действовать по словесной 

инструкции (простой и сложной); 

 способствовать развитию зрительной, слуховой, проприоцептивной, 

тактильно-кинестетической, вестибулярной систем дошкольников с ОВЗ, в т.ч. с 

ТМНР; 

 способствовать развитию сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторной координации, мышечной 

выносливости, способности перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку) у детей с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР; 

 способствовать формированию схемы и образа тела, осознанию детьми с ОВЗ, 

в т.ч. с ТМНР, положения собственного тела в пространстве; 

 способствовать формированию элементарных пространственных 

представлений (в т.ч. квазипространственных представлений) и ориентировки во 

времени у воспитанников с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР; 

 развивать навык имитации и подражания в группе, работа над общим, 

кистевым и пальцевым праксисом; 
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 способствовать развитию показателей регуляции и контроля деятельности, 

произвольной регуляции поведения воспитанников с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР; 

 стимулировать у воспитанников с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР развитие новых 

нейронных связей путем использования приемов межполушарного 

взаимодействия; 

 оказывать практическую поддержку родителям (законным представителям) 

воспитанников по вопросам обогащения сенсорного опыта ребенка с ОВЗ, в т.ч. 

с ТМНР в повседневной жизни; 

 оказывать методическую и практическую помощь педагогам по вопросам 

практического использования элементов метода сенсорной интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

1.1.3. Основные принципы реализации Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа базируется на следующих 

принципах: 

 Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства - сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей, уважение личности ребенка. 

3. Дифференцированный подход к построению Программы для детей, учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей конкретной 

нозологической и возрастной группы - прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, учитывающей особенности актуального развития конкретного 

ребенка. 
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 Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Соблюдение интересов ребенка - принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

2. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка - 

согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

3. Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития - при таком подходе обучение «ведет» за собой развитие и ребенок 

становится способен в сотрудничестве со взрослым осваивать культурные 

эталоны и осуществлять разнообразные виды деятельности. 

4. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений - 

необходимость учета и разграничения внутрисистемных нарушений, связанных с 

первичным дефектом, и межсистемных, обусловленных взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций при построении коррекционной работы.  

5. Принцип единства диагностики и коррекции - необходимость определения 

индивидуального профиля развития, а также характера и степени выраженности 

проблем у конкретного ребенка. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальных и групповых занятий. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов. 

6. Принцип приоритетности коррекции каузального типа – данный принцип 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития (казуальной коррекции), а не на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития (симптоматической коррекции). 

7. Системность развития психической деятельности – необходимость учета в 

коррекционной работе профилактических и развивающих задач, 

обеспечивающих направленность на устранение причин и источников 

отклонения в психическом развитии. 
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8. Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ выбирать формы получения ребенком 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы ребенка, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями). 

9. Деятельностный принцип коррекции - принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

10. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации) - важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг. 

11. Принцип партнерского взаимодействия с семьей - необходимость 

специалиста установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей. 

12. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком предполагает перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику – 

генерализацию полученных навыков. Реализация данного условия возможна 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Основные принципы коррекции в рамках сенсорной интеграции. 

Центральной идеей коррекции, основанной на сенсорной интеграции, 

является стимуляция сенсорных систем и контроль над сенсорными 

«каналами» (особенно это касается двигательной, вестибулярной системы, 
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мышц, суставов и кожи), направленные на то, чтобы ребенок спонтанно 

формировал адаптивные ответы, интегрирующие   различные   виды 

ощущений [1]. 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку, с учетом степени 

выраженности сенсорного дефицита - в коррекции важен тщательный выбор 

занятий и силы воздействия на ту или иную сенсорную систему ребенка, методы 

и приемы коррекции не должны ни в коем случае наносить вред ребенку. 

Реакция ребенка на сенсорные импульсы является надежным критерием 

успешности коррекции, основанной на сенсорной интеграции. 

2. Сенсорные аспекты активности являются основой для развития и 

обучения. 

3. Хорошая перцепция и интеграция ощущений залог правильной работы над 

трудностями и осваиванием навыков, необходимых ребенку. 

4. Эффективная реакция на трудности и усвоение новых навыков весьма 

существенны для развития сенсорной интеграции нервной системы. 

5. Освоение сложных навыков и типов поведения зависит от совокупности 

ответов на более простые задачи. 

6. Главный постулат сенсорной интеграции - следовать за ребенком в его 

развитии. Не стоит заставлять, принуждать ребенка к действиям ему 

неизвестным, это может спровоцировать агрессию, негативизм, протестное 

поведение, что в свою очередь затормозить процесс коррекционного 

воздействия. 

7. Выбор задач, поставленных перед ребенком, предусматривает базовый 

уровень знаний и умений ребенка, а также его предпочтения. 

8. Эффективность коррекции определяется эффективной и адекватной 

работой ребенка с задачами ранее недоступными ему. 

9. Начало работы с ребенком на уровнях, предшествующих желаемому, на 

которых ребенок чувствует себя уверено и уравновешено, является основой для 

достижения положительного конечного результата. 
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10. В коррекции важно целенаправленно стимулировать отдельные системы 

восприятия ощущений таким образом, чтобы на долю других приходилось как 

можно меньше работы. 

11. Организация сенсорной перцепции и эффективных ответов приводит к 

улучшению не только двигательных, сенсорных, психоэмоциональных 

нарушений, но и к коррекции поведенческих реакций. 

12. Мотивация играет существенно роль в выполнении ребенком, как простых 

задач, так и более сложных. Чем сильнее ребенок заинтересован, тем больше 

шансов, что он выстоит перед трудностями, и в результате будет действовать 

эффективнее. 

13. Основная база коррекции, основанной на сенсорной интеграции - игровая 

деятельность, причем организация и выбор видов активности обусловлены 

интересами и предпочтениями ребенка. Основная задача специалиста 

направлять ребенка, а не принуждать. 

14. В коррекции необходимо учитывать взаимосвязь и взаимовлияние всех 

сенсорных систем. 

15. Важным аспектом работы является привлечение в процесс коррекции 

родителей. 

1.1.4. Участники Программы 

 дети дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) с ТМНР; 

 дошкольники с ОВЗ имеющие состояния, сопряженные с нарушением 

сенсорной интеграции, и иные трудности в развитии и поведении; 

 родители воспитанников с ОВЗ, в т. ч. с ТМНР; 

 педагоги и специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР; 

 администрация образовательного учреждения. 

1.1.5. Научные, методологические и методические основания Программы 

Теоретической основой Программы являются фундаментальные 

концепции классиков отечественной педагогики, психологии, физиологии – Л.С. 

Выготского, А.Н. Бернштейна, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Б.Г. Ананьева, 
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И.М. Сеченова, Р.Ф. Лесгафта об основных линиях развития ребенка, о зонах 

актуального и ближайшего развития, о взаимосвязи между внешними 

проявлениями мозговой деятельности и мышечным движением, о формировании 

психической деятельности из деятельности практической: 

- «…Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности 

сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению», что 

свидетельствует о прямой связи познания с движением  [20]; 

- в условиях онтогенетического развития биологическая (физическое 

естественное развитие ребенка с момента рождения) и культурная (возникает 

при появлении общения ребенка с окружающим миром) линии развития 

находятся в сложном взаимодействии, и образуют единый, невероятно сложный 

процесс [5]; 

- любой психический процесс строится на ощущениях, т.к. ощущения – это 

источник всего процесса познания. Ощущение границ собственного тела, умелое 

управление своими органами чувств, правильная расшифровка полученной от 

них информации – имеют фундаментальное значение для формирования 

личности ребенка и его полноценного развития [5; 22; 23]; 

- возможности человека определяются его психической деятельностью. 

Человеческая психика возникает, формируется и развивается из деятельности 

практической – в процессе формирования способности владеть своим телом, 

ребенок учится не только управлять движениями, но в тоже время его мозг  

учится интегрировать и анализировать возникающие ощущения и впечатления. 

Физическое и психическое развитие взаимосвязаны между собой в общем 

процессе развития личности с самого периода рождения ребенка [12]; 

- двигательная активность – кинетический фактор, который во многом 

определяет развитие организма и нервной системы наряду с генетическим 

фактором и влиянием сенсорной разномодальной информации [4]; 

- любой дефект или нарушение – это понятия, прежде всего, социальные. 

Лучшие условия для развития ребенка – такие, при которых он сможет 
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приложить все силы для своего развития или компенсации своей 

неприспособленности к социальной среде. 

Метод «сенсорная интеграция» является здоровьесберегающей, игровой 

технологией и относится к нейропсихологическим приемам и методам 

коррекции, позволяющим способствовать наиболее эффективной компенсации 

вышеперечисленных трудностей в развитии и обучении детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР. 

Методологической основой Программы является теория сенсорной 

интеграции, предложенная американским эрготерапевтом Э.Д. Айрес и с опорой 

на идеи «замещающего онтогенеза» российского ученного в области 

нейропсихологии А.В. Семенович.  

В 80-х годах прошлого века американская исследовательница и 

эрготерапевт Э. Дж. Айрес предложила новый подход к обучению и развитию 

детей с тяжелыми нарушениями развития, основанный на методе сенсорной 

интеграции.  

В своей книге «Ребенок и сенсорная интеграция», Дж. Айрес определяет 

сенсорную интеграцию как неврологический процесс, который организует 

ощущения как от собственного тела, так и ощущения, возникающие в результат 

внешних воздействий, и делает возможным использование тела в конкретной 

ситуации. Центральная нервная система, и особенно головной мозг, устроены 

так, что они могут организовать бесчисленные кусочки сенсорной информации в 

целостную систему, она организует информацию, полученную с помощью 

органов чувств (вкус, вид, звуки, запах, цвет, величина, прикосновение, 

движение, воздействие силы тяжести и положение в пространстве), а также 

формирует базу для теоретического обучения и социального поведения [1]. 

Таким образом, использование элементов сенсорной интеграции в 

коррекционном процессе, начиная с базовых ощущений, помогает ребенку 

ощутить свое тело и затем посредством сложных многоканальных воздействий 

целостно воспринимать окружающий мир. Ребенок не рождается с готовой 

способностью к мышлению. Возникновение интеллектуальной деятельности 
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ребенка обуславливается обогащением его сенсомоторного опыта, развитием 

познавательных функций. В онтогенезе одновременно с развитием 

перцептивных действий формируются и основные умственные операции: анализ 

объектов; сравнение (по форме, размеру, величине, цвету); обнаружение 

одинаковых свойств у разных объектов и нахождение разных качеств у 

родственных объектов; формирование обобщенных способов обследования 

посредством перцептивных действий (увидел, услышал, потрогал, попробовал – 

узнал).  

Важно учесть, что в онтогенезе, функции, связанные с сенсорной 

интеграцией, развиваются в естественном порядке, и у всех детей их развитие 

идет в определенной последовательности. Одни дети развиваются быстрее, 

другие медленнее, однако все идут по одному и тому же пути. Значительные 

отклонения от обычной последовательности в развитии сенсорной интеграции 

позднее приводят к появлению проблем в других сферах жизни. 

Учитывая особенности протекания процесса «сенсорной интеграции», 

Дж. Айрес, разработала метод, представляющий собой упорядочивание 

ощущений, полученных из окружающего мира, посредством игр с 

использованием специального оборудования, воздействующего на различные 

каналы восприятия. И широко применяла его в работе с детьми с особым 

развитием. 

Основные постулаты теории сенсорной интеграции заключаются в 

следующем: 

 сенсорная интеграция является бессознательным процессом, 

происходящим в головном мозге (мы не задумываемся о ней, как не 

задумываемся о дыхании); 

 сенсорная интеграция организует информацию, полученную с помощью 

органов чувств (вкус, вид, звуки, запах, прикосновение, движение, воздействие 

силы тяжести и положение в пространстве); 

 сенсорная интеграция наделяет значением испытываемые человеком 

ощущения, фильтруя информацию и отбирая то, на чем следует 
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сконцентрироваться (например, слушать педагога и не обращать внимания на 

уличный шум); 

 сенсорная интеграция позволяет человеку осмысленно действовать и 

реагировать на ситуацию, в которой он находится (адаптивный ответ); 

 сенсорная интеграция формирует базу для теоретического обучения и 

социального поведения. 

Главное отличие метода сенсорной интеграции от полисенсорного подхода 

в обучении состоит в том, что последний условно можно рассматривать как 

развитие органов чувств последовательно в статике. Метод же сенсорной 

интеграции направлен на стимуляцию работы анализаторов в условиях 

координации различных органов чувств, он является динамическим.  

Кроме того, сенсорная интеграция ориентирована на работу с базовыми 

сенсорными системами: вестибулярной, проприоцептивной, тактильной с 

дополнительным включением слуха, зрения и обоняния. Как вид терапии она 

целостна – задействует все тело, все органы чувств и весь мозг. Когда мышцы 

работают слаженно, формируя адаптивное движение всего тела, они вместе с 

соответствующими суставами посылают в мозг хорошо организованные 

ощущения. Движения, в которые вовлечено все тело, также порождают 

множество вестибулярных импульсов, помогающих объединить другие 

сенсорные системы. 

А.В. Семенович, также считает, что воздействие на сенсомоторный 

уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию 

развития всех высших психических функций. Так как он является базальным для 

дальнейшего развития ВПФ, логично в начале коррекционного процесса отдать 

предпочтение именно двигательным методам, не только создающим некоторый 

потенциал для будущей работы, но и активизирующим, восстанавливающим и 

простраивающим взаимодействия между различными уровнями и аспектами 

психической деятельности [17; 18]. 

Последователями развития теории Д. Айрес стали У. Кислинг, 

Х.М. Сандерс, К.С. Крановиц, Э. Як, А. Банди и многие другие, они 
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разрабатывали новые и усовершенствовали уже известные методы помощи при 

сенсорных нарушениях [2; 10; 24].  

Также в различные годы вопросами сенсорного воспитания детей с 

нарушениями в развитии занимались такие известные отечественные и 

зарубежные ученые-исследователи как И. М. Сеченов (1952), П. Ф. Лесгафт 

(1956), Л. С. Выготский (1983), А.Н. Леонтьев (1983), И. А. Соколянский (1989), 

Н. А. Бернштейн (1990), L. J. Lieberman, J. F. Cowart, (1996); Н. П. Вайзман 

(1997), У. Кислинг (2010) и др. [4; 5; 10; 12; 20].  

В настоящее время проблема сенсорной интеграции освещается в работах 

Т. А. Басиловой, М. А. Боровской, М. Белозѐровой, Т. В. Лисовской [26; 30].  

 Все вышеперечисленные ученые и исследователи сходятся во мнении, что 

взаимодействие органов чувств необходимо для движения, говорения и игры, - 

это фундамент более сложной интеграции, сопровождающей чтение, письмо и 

адекватное поведение. Чтобы нормально развиваться и работать мозг нуждается 

в постоянном поступлении сенсорной информации. 

Учитывая теоретическую и практическую методологическую базу 

исследуемой проблемы, данная Программа предполагает, использование в 

коррекционной работе с дошкольниками с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР, специального 

коррекционно-развивающего оборудования, а также игр и упражнений, 

направленных на восполнение у детей дефицитов сенсорных ощущений в той 

или иной области, и формирование способности дифференцировать эти 

ощущения, путем поэтапного включения в коррекционную работу с 

дошкольниками различных телесно-ориентированных техник, направленных на 

снятие телесных зажимов, напряжения; восстановление контакта с собственным 

телом; повышение сенсорно-интегративной гибкости; развитие социально-

эмоциональной и волевой сфер личности; повышение скорости обработки 

сенсорной информации.  

1.1.6. Обоснование необходимости реализации данной Программы для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач 
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Несмотря на то, что все дети рождаются со способностью к интеграции, им 

все равно приходится развивать еѐ по-разному взаимодействуя с окружающим 

миром. Основой сенсорной интеграции является самовосприятие: ощущения от 

прикосновения, от положения тела в пространстве, от внутренних органов, от 

мышц и суставов (проприоцепция), движения и чувство равновесия 

(вестибулярная система), восприятие того, что ребенок видит, слышит, трогает, 

нюхает и пробует на вкус. Дети с ОВЗ, особенно с ТМНР, по тем или иным 

причинам, часто лишены возможности полноценно взаимодействовать в 

жизненном пространстве и интегрировать все получаемые стимулы адекватным 

образом. Как правило, получаемая ими информация из вне, искажается, что 

способствует формированию неправильной адаптивной реакции организма на 

определенные условия. 

Многие проблемы обучения и поведения детей с ОВЗ, особенно с ТМНР, 

являются результатом, именно, искажения процесса восприятия сенсорной 

информации. Для них характерна неспособность интегрировать сенсорную 

информацию, поступающую от различных органов чувств, для того чтобы 

получить точную картину реального окружения. Например, для некоторых детей 

понять, что им говорят, если к ним в это же время прикасаются, невозможно: 

они либо понимают, что им говорят, но не чувствуют прикосновения, либо 

чувствуют прикосновение, но не понимают, о чем идет речь.  В данной ситуации 

мы имеем дело с дисфункцией сенсорной интеграции или нарушением процесса 

переработки информации, поступающей от органов чувств.   

Дисфункция сенсорной интеграции – это состояние, когда головной мозг 

не способен воспринимать информацию одновременно от нескольких сенсорных 

систем. Можно выделить три типа дисфункции сенсорной интеграции: 

повышенная чувствительность, пониженная чувствительность, сенсорный поиск 

(например, у детей с РАС) [19]. 

Как правило, дисфункция сенсорной интеграции проявляется в 

дефицитарности нескольких сенсорных систем, поскольку они взаимосвязаны, и 

нарушения одной приводят к проблемам в развитии других. При этом, каждая 
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сенсорная система может быть поражена различно, например, ребенок может 

иметь гипочувствительность к зрительным, обонятельным, вкусовым 

раздражителям и гиперчувствительность к слуховым, тактильным стимулам. 

Выделяют также состояния, сопряженные с нарушением сенсорной 

интеграции: задержка психического развития; трудности в обучении; 

расстройства аутистического спектра; страхи, беспокойства, тревога; трудности 

социальной адаптации; неврозы; нарушения общей моторики; СДВГ и др. 

Признаки нарушения сенсорной интеграции: ребенок путает право –

лево, верх – низ; меняет руки при выполнении задания, хотя ему уже больше 5 

лет; плохо справляется там, где задействованы обе руки и обе стороны тела; не 

может сидеть прямо или раскачивается на стуле; поворачивается всем телом, 

вместо того, чтобы протянуть руку или повернуть шею; не может удержать 

взгляд на предмете; постоянно хочет двигаться, не может усидеть на месте; 

часто падает, неловок в подвижных играх, демонстрирует резкие и неритмичные 

движения; выглядит неорганизованным; закрывает уши от громких звуков; 

отдергивает руку от прикосновений; не любит играть с детьми, стремится быть 

один; нормально развивается, но сталкивается с серьезными трудностями, при 

обучении графомоторным навыкам.  

Очевидно, что дети с дисфункцией сенсорной интеграции не могут 

самостоятельно справиться с перечисленными проблемами. Их профилактика и 

преодоление сопряжены с проведением специальных коррекционно-

развивающих мероприятий, направленных на улучшение интеграции между 

различными сенсорными системами в динамике. 

Из этого следует, что развитие сенсорной интеграции строится на 

создании оптимальных условий для получения ребенком с ОВЗ, в т.ч. с ТМНР 

достаточной стимуляции сенсорных систем. Одним из таких условий является 

организация специального сенсорно-динамического пространства.  

С 2019-20 уч. года в МАДОУ № 1 «Ласточка» начало функционировать 

специально организованное развивающее пространство – сенсорно-

динамический «Дом Совы» – это сенсорно-динамический зал с набором 
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специального оборудования для развития и коррекции сенсомоторной 

интеграции детей с нарушениями в развитии.  

«Дом Совы» представляет собой комплекс условий, в которых ребенок 

познает свой внутренний и окружающий мир через движение. Сенсорно-

динамическое пространство организованно таким образом, что тело должно 

постоянно выстраивать новые схемы и алгоритмы построения движений. Что, в 

свою очередь, способствует улучшению у ребенка координации движений, и их 

выстраиванию относительно окружающего пространства. Поддержание баланса 

и координации активирует работу левого и правого полушарий, создает 

нестандартные ситуации, способствующие тому, что ребѐнок учится новым 

способам быстро принимать решения, даже в незнакомых для него ситуациях. 

Двигательная чувствительность активирует стимуляцию кожных рецепторов, от 

которых в мозг поступают импульсы о новых впечатлениях. Кожная 

чувствительность способствует появлению различных эмоций. Все это 

благотворно влияет на формирование образа своего тела, осознания себя в этом 

мире. В процессе значительно улучшаются все когнитивные процессы и как 

следствие, способность к освоению программного материала. 

Занятия в «Доме Совы» рекомендованы детям со следующими трудностями: 

 нарушение работы какой-либо анализаторной системы (слуха, зрения, 

вестибулярной системы и др.); 

 гипо - / гиперчувствительность сенсорных систем;  

 задержка психического / речевого развития; 

 нарушения навыков общения и обучения; 

 расстройства аутистического спектра; 

 синдром дефицита внимания и гиперактивность; 

 неуклюжесть, моторная неловкость; 

 ДЦП легкой формы; 

 тревожность, агрессия. 

1.1.7. Обеспечение гарантии прав участников Программы 
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Гарантия прав участников Программы обеспечивается обязанностью 

педагога-психолога знать и соблюдать права участников Программы, которые 

предусмотрены следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конвенцией ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, подписана РФ 

24.09.2008; 

 ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 ФГОС ДО, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2; 

 Правилами безопасности применяемых методик и корректного использования 

сведений психологического характера: резолюция совещания «Служба 

практической психологии в системе образования России. Итоги и 

перспективы» от 07.06.2002; 

 Этическим кодексом и принципами работы педагога-психолога службы 

практической психологии образования РФ; 

 Принципами компетентности психолога в области формирования 

эмоциональной сферы и механизмов социализации, конфиденциальности, 

ответственности и др.; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
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 Должностной инструкцией педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка»; 

 другими федеральными, региональными, муниципальными нормативно-

правовыми и локальными актами.  

1.1.8. Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 

Программы 

Ограничением и противопоказанием для участия в Программе коррекции и 

развития сенсорной интеграции детей дошкольного возраста с ОВЗ (в том числе 

с ТМНР) «Дом чудесных превращений» могут стать: 

 отказ родителей, либо лиц их заменяющих, от участия ребенка в 

Программе; 

 личный отказ ребенка от участия в Программе: добровольное участие 

детей в психолого-педагогической деятельности способствует еѐ активному и 

эффективному усвоению; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы, послеоперационный период; 

 нестабильность шейного отдела позвоночника, травмы позвоночника в 

прошлом; 

 отслоение сетчатки глаза; 

Относительные противопоказания:  необходимо соблюдать осторожность 

при проведении упражнений на подвесном оборудовании с детьми, 

имеющими: 

 медицинский диагноз «эпилепсия» (активные колебательные и 

вращательные движения могут спровоцировать приступ); 

 дизонтогенетические дефекты функций руброспинального уровня 

палеокинетических регуляций (по Н.А.Бернштейну) до завершения курса 

телесно-ориентированной терапии; 

 изменения личности, нарушение единства процессов мышления, при 

относительно сохранном интеллекте, в сочетании со значительным 

эмоциональным обеднением и снижением воли (нередко присоединение 

галлюцинаторных и бредовых расстройств) – детская шизофрения. 
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1.1.9. Сроки и этапы реализации Программы  

Программа реализуется в течение двух учебных лет с сентября по май, 

освоение материала происходит по «спирали»  – от простого (1 год обучения) к 

более сложному (2 год обучения), при многократном повторении одной темы. 

Программа предполагает реализацию трех этапов: 

 Подготовительный этап (сентябрь 2020 г.): 

– изучить теоретический и практический опыт реализации сенсорно-

интегративного подхода с дошкольниками с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) в условиях 

ДОО; 

– осуществить подбор / разработку диагностического материала 

соответствующих цели и задачам реализации Программы; 

– повысить уровень профессиональной компетентности по вопросам развития 

сенсорной интеграции у дошкольников с ОВЗ (курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары и пр.); 

– создать условия для реализации Программы. 

 Основной этап (октябрь 2020 г. – апрель 2023 г.): 

– осуществление первичной / итоговой диагностики развития воспитанников; 

– внедрение Программы в образовательный процесс (1-й / 2-й год обучения) 

группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом: 

индивидуальные (отработка упражнений на снарядах) и подгрупповые (сюжетная 

линия подгрупповых занятий соответствует лексическими темами группы) 

коррекционно-развивающие занятия (частота и продолжительность занятий 

определяется индивидуальными особенностями ребенка / детей (характером 

нарушений, возрастными и психофизиологическими особенностями) – от 20 до 

30 мин., 2 – 3 раза в неделю, на протяжении 2х учебных лет); 

– психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития, а также результатам диагностического обследования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (в т.ч. с ОВЗ); 

– индивидуальное консультирование родителей, направленное на генерализацию 

приобретенных детьми навыков в процессе занятий; 
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– консультирование педагогов по вопросам педагогической деятельности в целях 

оптимизации дальнейшего процесса обучения, воспитания и социализации 

воспитанников с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР). 

 Завершающий этап (май 2023 г.): 

– качественный и количественный анализ результатов реализации Программы; 

– обобщение полученных результатов с целью оценки эффективности 

проведенной работы; 

– консультирование участников Программы о результатах ее реализации, о 

динамике развития воспитанников с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР),  

– получение обратной связи со стороны участников Программы о процессе и 

итогах ее реализации; 

–  диссеминация результатов работы по Программе в Камчатском крае и за его 

пределами. 

1.1.10. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы будет способствовать: 

 Для детей: 

 развитию навыков социализации: продуктивного эмоционального 

взаимодействия, способности к социальному прогнозированию, через 

формирование готовности детей к совместной деятельности со сверстниками; 

 смягчению эмоционального и сенсорного дискомфорта, развитию 

зрительной, слуховой, проприоцептивной, тактильно-кинестетической, 

вестибулярной систем, сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторной координации, мышечной 

выносливости, способности перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку) воспитанников; 

 формированию схемы и образа тела, осознанию детьми положения 

собственного тела в пространстве, элементарных пространственных 

представлений (в т.ч. квазипространственных представлений) и ориентировки во 

времени; 
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 развитию показателей регуляции и контроля деятельности, нормализации 

уровня возбуждения, эмоциональной регуляции, произвольной регуляции 

поведения, волевых качеств (организованности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности за порученное дело), формирование 

понятий «надо» и «нельзя»;  

 поддержанию познавательного интереса детей; 

 оптимизации психофизиологических и когнитивных функций детей; 

 улучшению координации движений, общего, кистевого и пальцевого 

праксиса детей, навыка имитации и подражания в группе сверстников. 

 Для родителей:  

 положительному эмоционально-личностному отношению к детскому саду; 

 снижению уровня тревожности родителей в отношении способности к 

социализации ребенка в обществе; 

 стремлению к сотрудничеству с педагогами и администрацией ДОО; 

 повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей 

по вопросам обогащения сенсорного опыта детей, генерализации приобретенных 

ими навыков; 

 осознанному отношению родителей к положительному личностному 

развитию дошкольников с ОВЗ, их возможностям и индивидуальным 

особенностям. 

Для педагогов: 

 тесному взаимодействию со специалистами коррекционного профиля в 

решении вопросов уменьшения сенсорного и эмоционального дискомфорта в 

психофизическом развитии детей; 

 повышению психолого-педагогической компетентности и практических 

навыков педагогов по вопросам практического использования элементов метода 

сенсорной интеграции в процессе образовательной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют заведующий и ППк 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка». 

Подведение итогов по результатам освоения Программы проводится в 

форме индивидуальной диагностики психофизического и исследования 

сенсорного профиля детей (наблюдение).  

Результаты освоения Программы также отражаются в аналитической 

справке (Приложение 1). 

2.2. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Качественная и количественная оценка достижений реализации Про-

граммы проводится на основе организации психолого-педагогического ис-

следования актуального уровня психического развития ребенка. Мониторинг 

проводится дважды в виде первичной и итоговой комплексной диагностики с 

целью выявления динамики развития детей. 

Эффективность и результативность Программы рассматривается через 

сформированность следующих оцениваемых компонентов: двигательное 

развитие (праксис); когнитивное развитие (гнозис, память, внимание, мышление, 

речь); социальное развитие (эмоциональная, коммуникативная сфера, игровая 

деятельность); нейродинамическое и регуляторное развитие (произвольная 

регуляция поведения и действий); сенсорный комфорт. 

Результаты первичного мониторинга являются основанием для 

рекомендации дошкольникам освоения данной Программы. 

Основные критерии эффективности Программы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии Уровень актуального 

психофизического развития / 

динамики развития 

Технологический 

инструментарий 

Для детей 

Уровень 

актуального 

развития / 

0-2,9 – вариант нормативного 

развития / положительная устойчивая 

динамика по всем исследуемым 

Комплексное 

нейропсихологическое 

обследование детей дошкольного 
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динамика 

развития 

показателям возраста (протокол обследования 

составлен на основе работ 

А.Р. Лурия, Ж.М. Глозман, 

Т.Г. Визель, Т.В. Ахутиной, Н.М. 

Пылаевой, А.В. Семенович, 

А.В. Цветкова, Л.С. Цветковой) 

Приложение 2 

2-2,5 – уровень актуального развития 

соответствует низким показателям 

возрастной нормы / динамика 

положительная неустойчивая 

1-1,5 – уровень актуального развития 

незначительно ниже возрастной 

нормы / динамика положительная 

неравномерная, либо незначительная 

0-0,9 балла – уровень актуального 

развития ребенка значительно ниже 

возрастной нормы / динамика 

отрицательная, либо отсутствует 

Сенсорный 

профиль 

ребенка  

 

наблюдение позволяет оценить 

наличие у ребенка признаков 

сенсорной дисфункции в той или 

иной сенсорной системе 

(вестибулярной, тактильной, 

проприоцептивной, зрительной, 

аудиальной, обонятельной, вкусовой), 

путем фиксации степени проявления 

данных признаков (гипо - / 

гиперчувствительность, сенсорная 

защита / поиск сенсорных 

ощущений) в протоколе, и их 

дальнейшей качественной и 

количественной обработки. 

Протокол наблюдения 

«Исследование сенсорного 

профиля ребенка в условиях ОО» 

(протокол составлен на основе 

исследовательских работ и 

опросников Д. Айрес, 

О. Богдашиной, Райсмана, 

Хансбурга, К.Сток) 

Приложение 2 

Сбор анамнеза анализ системы объективных 

данных о развитии ребенка, 

позволяет: 

- предположить причину и вероятные 

механизмы возникновения того или 

иного варианта нарушенного 

развития 

- выстроить индивидуальную 

траекторию развития конкретного 

ребенка, с учетом выявленных 

дефицитов в развитии 

- учесть возможные риски и 

противопоказания реализуемых 

психологго-педагогических методов 

и технологий работы 

«Анкета и анамнестические 

данные ребенка» (вопросы анкеты 

включают в себя следующие 

направления: семейный анамнез, 

личный анамнез ребенка, анамнез 

периода беременности, родов и 

состояния ребенка при рождении, 

социальный анамнез). 

 

Приложение 2 
 

По результатам обследования заполняются: 

- листы динамического наблюдения на каждого ребенка 

- сенсорный портрет ребенка 

Приложение 3 

Для родителей 

Осознанное 

отношение к 

личностному 

развитию 

дошкольников с 

повышение уровня педагогической 

компетентности родителей по 

вопросам обогащения сенсорного 

опыта детей с ОВЗ, восполнения их 

сенсорных дефицитов в домашних 

Буклеты:  

- «Игры на коленях: с пользой для 

мам и малышей» 

- «Безусловная любовь и принятие 

ребенка» 
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ОВЗ, их 

возможностям и 

индивидуаль-

ным 

особенностям. 

Стремление к 

сотрудничеству 

с ДОО. 

условиях - «Мой ребенок - особый!» 

Консультации / семинары / 

практикумы / МК: 

- «Игра в жизни ребенка. 

Полезные и вредные игрушки»  

- «Технологии и методы 

эффективной реабилитации детей 

с особыми образовательными 

потребностями» 

- «Навыки активного 

взаимодействия с особым 

ребенком»  

- «Сенсорная интеграция – 

эффективный метод реабилитации 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

- «Особенности развития 

сенсорной интеграции у 

дошкольников с ТМНР» 

Рекомендации: 

- «Методы помощи детям с 

сенсорной дисфункцией» 

Стендовая информация 

Приложение 4 

выявление особенностей 

удовлетворенности родителей 

работой группы компенсирующей 

направленности и степенью их 

вовлеченности в деятельность 

группы и учреждения в целом 

Анкета «Отношение к 

деятельности группы»  

 

 

Приложение 4 

Для педагогов 

Практическое 

применение 

элементов 

сенсорной 

интеграции в 

образовательной 

деятельности 

расширение психолого-

педагогических знаний педагогов по 

вопросам практического 

использования элементов метода 

сенсорной интеграции в процессе 

образовательной деятельности 

Буклеты:  

- «Нейроигры  - способ 

эффективного взаимодействия с 

дошкольниками» 

- «Сенсорно-интегративный 

подход в коррекционно-

развивающей работе с детьми, 

имеющими  

нарушения развития» 

Консультации / семинары / 

практикумы / МК:  

- Как развитие мозга и ЦНС 

влияют на поведение и обучение 

дошкольника? 

- Использование 

нейропсихологических технологий 

в работе с дошкольниками» 

- «Сенсорно-интегративный 

подход в коррекционно-

развивающей работе с детьми, 
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имеющими нарушения развития» 

- Методические рекомендации по 

использованию сенсорного 

оборудования в работе с детьми с 

ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) 

Выступления на РМО ЕМР / 

публикации: 

- «Формирование и развитие 

сенсорного восприятия детей с 

ОВЗ в условиях темной и светлой 

СК» (публикация в журнале)  

- «Особенности сенсорной 

обработки при аутизмах (РМО 

педагогов-психологов ЕМР) 

- «Нейропсихологический подход 

при организации образовательного  

процесса в ДОО» (РМО 

методистов ЕМР) 

- «Определение сенсорного 

профиля детей с ТМНР» (семинар 

КамИРО) 

- «Практические приемы 

сенсорно-интегративного подхода 

в коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога» 

(семинар КамИРО) 

- «Использование приемов 

сенсорной интеграции в 

деятельности педагога-психолога с 

дошкольниками с РАС» (семинар 

КГОБУ «Елизовская школа-

интернат для обучающихся с 

ОВЗ») 

Приложение 4 

исследование представлений 

педагогов группы о возможностях 

применения элементов метода 

сенсомоторной коррекции / 

сенсорной интеграции в работе с 

детьми с ОВЗ, об уровне их 

компетентности по данному вопросу, 

использовании практических 

приемов работы в различных видах 

режимной деятельности 

Анкета «Сенсорная интеграция – 

что Вы об этом знаете?»  

 

 

Приложение 4 

 

2.3. Структура и содержание коррекционно-развивающих занятий 

При организации занятий с детьми с ОВЗ важны четкая повторяющаяся 

структура (см. таблицу 2), соблюдение детьми правил, ритуалов и временного 
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регламента, что является дополнительным организующим моментом при 

формировании произвольности поведения.  

При использовании приемов сенсорной интеграции в коррекционной 

работе, важно следовать за ребенком в его развитии, искать те методы коррекции 

и развития, которые помогут преодолеть проблемы и трудности конкретного 

ребенка, и гибко менять приемы, методы, если они ему не подходят, поэтому, 

Программа предполагает гибкость в выборе методов, приемов и структуры 

занятий: 

 структура занятий гибкая, разработанная с учетом особенностей детей 

(возрастных, медико-психологических), предполагает интеграцию 

познавательного материала и сенсомоторной коррекции; 

 выбор тематики занятий и игрового материала определяется лексическими 

темами и подбором упражнений, наиболее адекватных тактике коррекционно-

развивающей работы; 

 формы работы определяются целями занятий, для которых характерно 

сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных; 

 психологическое воздействие конструируется путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным 

и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. 

 Одним из условий успешности детей на занятии, является организация 

предварительной индивидуальной работы с детьми, в процессе которой у 

дошкольников с нарушениями развития формируются и совершенствуются 

определенные навыки: моторные, регуляторные, коммуникативные и др. 

Длительность индивидуального этапа определяется индивидуально-

типологическими особенностями ребенка и характером нарушения, в отдельных 

случаях индивидуальная и подгрупповая работы осуществляется параллельно. 

Индивидуальная работа представляет собой тренировку и отработку ребенком 

отдельных упражнений на снарядах сенсорно-динамического комплекса «Дом 

Совы» совместно с педагогом-психологом, для дальнейшего применения 

полученных умений в рамках подгрупповой работы.  
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Подгрупповые сенсорно-интегративные игротренинги представляют 

собой динамические игры-путешествия, основной задачей которых является 

эффективное освоение детьми с особенностями в развитии своих двигательных 

навыков, в т.ч. во взаимодействии с другими детьми. Занятие и игровое 

пространство организованны таким образом, что тело ребенка должно постоянно 

выстраивать новые схемы и алгоритмы построения движений. Игровые приемы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 

потребности детей в двигательной активности.  

Однако, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

конкретного ребенка, Программа также может быть реализована в рамках 

исключительно индивидуальной работы. 

На всех занятиях происходит не только обучение, но и воспитание. 

Ребенок знакомится с различными эмоциями и состояниями, учится управлять 

ими; анализирует различные понятия и ситуации (об окружении и пространстве, 

о правилах и нормах поведения, о хороших и плохих поступках и др.), учится 

адаптироваться к этим ситуациям; познает окружающий мир, проявляя 

любопытство и интерес, а также усваивает нормы и особенности 

межличностного общения. 

При организации игровой среды в сенсорно-динамическом пространстве 

«Дом Совы», используются интересные сказочные сюжеты: детям предлагается 

совершить путешествия в космос, сад, огород, на опушку леса, или к горам, 

пересечь океан или отправиться в гости к сказочным персонажам; платформа 

становится ковром-самолетом или летающим облаком, тоннель – узким ущельем 

или синим морем, а бревно – непокорным конем или сосулькой…  

Все элементы занятия – правила и строение игрового маршрута, 

увлекательный сюжет, ситуации поиска – побуждают детей самостоятельно 

искать способы преодоления всех препятствий на пути к главной цели игрового 

тренинга. А специалист, ведущий занятие, становится добрым другом и 

незаменимым помощником, который всегда выручит в трудной ситуации!  

https://nannyowl.ru/product-category/prof-oborudovanie-dlya-sensornoy-integracii/dom-sovy/
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Таким образом, моторные функции, эмоциональные, регуляторные и 

когнитивные процессы развиваются в интеграции со всеми составляющими 

развития ребенка, что позволяет им более эффективно усваивать программный 

материал. В игровой среде и атмосфере сказки прорабатываются важнейшие 

функции психики ребенка, такие как внимание и мышление, а также умение 

контролировать свои эмоции и правильно реагировать на трудности.  

Таблица 2 

КРЗ в условиях сенсорно-динамического комплекса «Дом Совы» 

Длительность от 20 до 30 минут 

Форма КРЗ подгрупповая (до 5 чел), индивидуальная 

Методы КРР двигательный игротренинг, сенсорная интеграция, 

нейрокоррекция 

Структура индивидуального сенсорно-динамического игротренинга 

Выполнение 

упражнений на 

снарядах «Дома 

Совы» 

индивидуальный сенсорно-динамический игротренинг 

представляет собой тренировку в выполнении упражнений 

на различных снарядах, в соответствии с предстоящим 

подгрупповым занятием по лексической теме; 

способствует обеспечению более эффективного усвоения 

формируемых двигательных алгоритмов и навыков, 

созданию ситуации успеха для каждого воспитанника в 

условиях предстоящей подгрупповой работы 

Структура подгруппового сенсорно-динамического игротренинга  

Организационная 

часть 

упражнение–приветствие – для приветствия используется 

двигательно-речевая игра в кругу, способствующая снятию 

напряжения и тревожности за счет постоянства структуры, 

развитию способности к двигательному и речевому 

подражанию / имитации, развитию умения 

взаимодействовать и коммуницировать в группе 

сверстников 
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Основная часть –  сенсорно-динамические упражнения: использование 

сенсорной тропы, координационной лестницы и различных 

снарядов сенсорно-динамического комплекса «Дом Совы» 

(бочка, бревно, платформа, тоннель, гамак, лента и др.); 

–  кинезиологические упражнения: упражнение 

подбирается в соответствии с общим сюжетом 

игротренинга, предполагает синхронизированную работу 

полушарий мозга, посредством межполушарной 

специализации и межполушарного взаимодействия; 

–  релаксационные упражнения: игры и упражнения, 

способствующие снятию напряжения с мышц тела ребенка 

(как общего, так и отдельных его частей); 

–  телесно-ориентированные упражнения: в подборе 

упражнений отдается предпочтение парным ТОУ, тело 

используется как инструмент взаимодействия между 

детьми, имеющими нарушения в развитии, в т.ч. речевом; 

–  сенсорно-динамические упражнения: предполагает 

обратное «путешествие» по сенсорно-динамическим 

снарядам к месту начала организации занятия, где дети 

снова образуют круг 

Итоговая часть –  рефлексия: актуализация эмоционального состояния 

детей «здесь и сейчас», воспроизведение этапов 

«пройденного пути» в процессе КРЗ, оценка наиболее 

заинтересовавшей ребенка игры или упражнения; 

–  ритуал прощания: выход из занятия в кругу, ритуал 

прощания является стандартным для каждого занятия и 

предполагает построение башни из ладошек детей и 

взрослых, под речевое сопровождение; повторяющийся 

ритуал прощания дает детям понимание, что занятие 

закончилось, формирует их психическую устойчивость и 
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стабильность, способствует усвоению и соблюдению 

детьми правил и структуры занятия. 

Примерный тематический план коррекционно-развивающих занятий и 

конспекты занятий (вариации) представлены в приложении 5. 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) в 

рамках реализации Программы 

Необходимым условием эффективности программы является тесное 

взаимодействие специалиста с родителями. Главные задачи взаимодействия с 

семьей, на которые направлена Программа, это формирование родительской 

компетентности по вопросам обогащения сенсорного опыта детей с ОВЗ, 

восполнения  сенсорных дефицитов и генерализация полученных детьми 

навыков в домашних условиях, максимальное вовлечение родителей в жизнь 

ДОО, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена 

технология Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально 

соответствующая требованиям ФГОС ДО.  

Основные формы взаимодействия с семьей: индивидуальные 

консультации, беседы, опрос, анкетирование, родительские собрания, мастер-

классы, детско-родительские тренинги, открытые занятия, совместные 

консультации специалистов. 

Содержание работы с родителями по Программе: 

– первичная консультация: анамнез, пакет документов на психолого-

педагогическое сопровождение; 

– консультации, ознакомление с итогами диагностической и коррекционно-

развивающей работы; 

– мастер-классы, семинары-практикумы, игровые тренинги по освоению 

навыков продуктивного взаимодействия с особым ребенком в течение учебного 

года; 
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– информационно-просветительская работа: стендовая информация, буклеты, 

брошюры; 

– итоговое совместное занятие для ребенка и родителей. 

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог пытается привлечь 

родителей через систему практических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на индивидуальных консультациях, а также 

в письменной форме (приложение 6). Данные рекомендации подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность 

с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома, для его полноценного и 

своевременного развития. 

2.5. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОО в рамках 

реализации Программы 

Педагоги и администрация ДОО являются обязательными участниками 

Программы. Педагогом-психологом осуществляется регулярное взаимодействие 

с  участниками образовательного процесса: 

 с администрацией ДОО: 

– согласование и утверждение планирования деятельности по Программе с 

целью достижения поставленных целей и задач; 

–  предоставление отчетной документации по Программе; 

– консультирование по вопросам создания предметно-развивающей среды и 

обеспечения информационно-методической базы ДОО по проблеме сенсорно-

интегративного подхода в работе с детьми с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР).  

 с воспитателями:  

– оказание консультативной и практической помощи воспитателям по 

вопросам практического использования элементов метода сенсорной интеграции 

в процессе образовательной деятельности; 

–  ориентирование воспитателей в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников с ОВЗ (в т.ч. и с ТМНР) на всех этапах реализации 

Программы; 
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– практические рекомендации (в виде конкретных упражнений) по отработке 

пройденных на занятии сенсорно-динамических и других упражнений в течение 

недели; 

–  организация и проведение практических мероприятий (мастер-классы, 

семинары-практикумы, тренинги, открытые занятия и др.) по использованию 

сенсорно-динамического оборудования «Дом Совы» в режимной деятельности 

группы; 

– участие во внедрении здоровьесберегающих технологий в режимную 

деятельность группы (развитие общих сенсомоторных навыков и кистевого 

праксиса, динамические и релаксационные паузы (психогимнастика, 

дыхательные и глазодвигательные упражнения, самомассаж) и т. д.). 

 с учителем-логопедом / дефектологом: 

– планирование и организация сенсорной интеграции детей с отклонениями в 

развитии в группе и детском саду в целом; 

– подбор материалов для организации сенсорно-интегративного игротренинга 

в соответствии с лексическими темами и содержанием дефектологических / 

логопедических занятий, с целью закрепления полученных пройденного 

материала. 

 с инструктором по физической культуре: 

– планирование сенсорной интеграции детей с отклонениями в развитии на 

занятиях физической культурой (различные виды активности: вестибулярные, 

проприоцептивные, моторные (зрительно-моторные, слухо-моторные); 

– практические рекомендации (в виде конкретных упражнений) по развитию 

сенсомоторной интеграции детей с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР); 

– оказание консультативной и практической помощи по вопросам 

практического использования элементов метода сенсорной интеграции на 

занятиях физической культурой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Ресурсы, необходимые для эффективной реализации Программы 

 Для эффективной реализации Программы, предъявляются следующие 

требования к РППС: 

 соответствие РППС требованиям ФГОС дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

 наличие помещения, соответствующего количеству детей посещающих 

игротренинги; 

 насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность (без острых и режущих выступов) 

РППС; 

 наличие специально-организованной предметно-пространственной среды – 

сенсорно-динамического зала «Дом Совы»; 

 наличие мультимедийного оборудования: ПК, принтер, ламинатор, 

видеокамера или фотоаппарат с функциями фото и видеосъѐмки (для накопления 

материала с занятий), портативная колонка с записями релаксационной музыки; 

 информационно-методическое, в т.ч. наглядно-дидактическое обеспечение 

по вопросам применения метода сенсорной интеграции в работе с особыми 

детьми. 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации Программы 

Программа реализуется в специальном пространстве «Дом Совы» – это 

сенсорно-динамический зал с набором специальных инструментов для развития 

сенсомоторной интеграции. Оборудование необходимое для реализации 

Программы  соответствует  санитарным нормам,  возрастным требованиям, 

особенностями психофизического развития воспитанников. 
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«Дом Совы» является универсальной сенсорно-динамической средой: и 

представляет собой металлическую конструкцию с амортизирующей защитой и 

матами, с набором специальных съѐмных регулируемых спортивных подвесных 

снарядов.  

Сенсорно-динамический зал расположен в помещении группы 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом развития. 

Комплектация сенсорно-динамического зала «Дом Совы», в условиях 

которого реализуется Программа: платформа, тоннель, бочка, соволента, 

гамак, бревно, яйцо Кислинг, утяжеленное оборудование (жилеты, шарфы, 

мешочки, одеяла, утяжелители на руки и ноги), эластичные чулки, балансиры 

(дугообразный, полубревно, доска Бильгоу, подушка, кочки), сухой бассейн, 

сенсорные дорожки (модульные коврики, трубчатые дорожки, пуговичные и 

др.), канат, координационная лестница, батут, мягкие модули (кубики, фигуры 

большие и малые), сенсорные мягкие кубики (с разными наполнителями и 

внешней текстурой ткани), бизиборды, фитболы, тактильные и 

межполушарные доски, мячи-скакуны, мячи-антискакуны.  

Применение сенсорно-динамического оборудования в процессе 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ обеспечивает их 

высокую мотивацию и их интерес к занятиям, реализуя предложенный 

ФГОС уровневый и деятельностный подход: учимся и развиваемся играя. 

Сенсорно-динамический зал является сертифицированным оборудованием и 

рекомендуется для использования в образовательных и детских дошкольных 

учреждениях. 

3.1.2. Информационно-методическое обеспечение Программы 

Перечень информационно-методических, наглядных и дидактических 

материалов, необходимых для реализации данной Программы, включает: 

 структура и содержание Программы; 

 план-конспекты занятий; 

 диагностические материалы; 
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 дополнительные материалы к занятиям (предметные изображения 

(снежинки, овощи, фрукты, животные, транспорт и т.д. – в соответствии с 

сюжетом игротренинга); массажеры: массажные мячики/шарики (су-джок), 

поролоновые и вязаные мячики и т.п.; корзинки, наборы посуды, снежколепы, 

пинцеты, метелки, совочки, поролоновые губки, мешочки, колокольчики, 

фольга, природные материалы (шишки, каштаны, орехи и т.п.), тянущиеся 

предметы (спортивные резинки (широкие, узкие), червяки-тянучки и т.д.), 

мягкие игрушки и т.п.; 

 картотеки глазодвигательных, кинестетических, массажных, дыхательных, 

кинезиологических и др. упражнений; 

 картотеки сенсорно-динамических упражнений на снарядах «Дома Совы»; 

 методические материалы по использованию элементов метода сенсорной 

интеграции и специального оборудования «Дома Совы» в практической 

деятельности с дошкольниками (см. приложение 7); 

 научная литература о теории и практике применения метода сенсорной 

интеграции в работе с детьми (из списка литературы к Программе); 

 информационно-просветительские и практические материалы для 

успешной взаимосвязи с родителями воспитанников и педагогами (см. 

приложение 4).  

3.1.3. Описание используемых методик, технологий, инструментария 

Способы взаимодействия с детьми на занятии: 

 фронтальный способ: все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение; 

 поточный способ: дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение; 

 индивидуальный способ: применяется при объяснении нового 

программного материала (тренировка в выполнении упражнений на различных 

снарядах, в соответствии с предстоящим подгрупповым занятием по 

лексической теме). 

Методы работы:  
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 сенсорно-динамические упражнения; 

 кинезиологические упражнения; 

 игровой массаж, самомассаж; 

 растяжки; 

  дыхательные упражнения; 

 психогимнастика; 

 упражнения на развитие межполушарного взаимодействия; 

 игры на развитие навыков общения; 

 релаксационные упражнения;  

 игры на развитие соматогнозиса и пространственных представлений; 

 игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

 упражнения для развития кистевого и пальцевого праксиса. 

3.2. Требования к специалистам, реализующим Программу 

 Для реализации программы требуется специалист: 

 имеющий, высшее педагогическое образование (педагог-психолог / 

учитель-дефектолог / учитель-логопед / нейропсихолог / тьютор); 

 обладающий профессиональными знаниями и умениями в области 

коррекционной дошкольной педагогики и психологии, дошкольной 

нейропсихологии; 

 владеющий знаниями и практическими навыками использования 

элементов  сенсорной интеграции в работе с дошкольниками; 

 обладающий профессиональной готовностью к реализации мероприятий, 

включенных в Программу; 

 специалист, работающий со снарядами Дома Совы, должен быть 

ознакомлен с инструкциями по эксплуатации оборудования, ограничениями и 

техникой безопасности. 

Важная роль при реализации Программы принадлежит воспитателям и 

родителям группы компенсирующей направленности, на которых возлагается 

задача по обогащению сенсорного опыта детей с ОВЗ, дальнейшему 

восполнению  сенсорных дефицитов и генерализация навыков, полученных 
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детьми в процессе коррекционной работы в условиях сенсорно-динамического 

зала (осуществляется на основе практических рекомендаций специалиста 

реализующего Программу). 

Специалисты и педагоги, включѐнные в коррекционно-развивающий 

процесс, постоянно повышают свою квалификацию в области психологических 

особенностей и особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ (в 

т.ч. с ТМНР), изучают практику инноваций в образовании и воспитании особых 

детей в рамках сенсорно-интегративного подхода. 

3.2.1. Описание сфер ответственности, основных прав участников 

Программы  

Сферы ответственности педагога-психолога: 

Педагог-психолог является ответственным за детей в период проведения 

занятий, а также должен отслеживать психоэмоциональное состояние 

участников Программы и обеспечить психологическую поддержку в случае 

необходимости. 

Педагог-психолог обязан: 

 соблюдать права воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья,  

психологическую и физическую безопасность участников Программы; 

 создавать педагогические условия для развития ребенка наиболее опти-

мальным и естественным способом для его возраста  и с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 повышать уровень своей квалификации в сфере осуществления сенсорно-

интегративного и нейропсихологического подхода в работе с дошкольниками 

с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР); 

 знать возрастные и индивидуальные особенности детей и реализовывать 

психологически безопасные способы взаимодействия с ними, формировать 

психологически комфортный и позитивный психологический климат в 

процессе образовательной деятельности; 

 владеть методиками диагностики психического / психологического состояния 

/ развития ребенка, методами психологической профилактики и коррекции, 
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уметь организовать помощь и сопровождение, поддержку в проявлении / 

развитии способностей ребенка, преодолении трудностей, кризисов развития; 

 уважать личность ребенка, его право на выражение мнений и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению 

к воспитанникам; 

 осуществлять методическую и организационную подготовку к занятиям; 

 проводить занятия на высоком уровне профессиональной компетентности; 

 доводить до сведения участников процесса рекомендации по освоению 

Программы воспитанниками. 

Педагог-психолог имеет право: 

 на уважение своей профессиональной и личной чести и достоинства со 

стороны других участников образовательного процесса; 

 свободного выбора и применения методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов согласно ООП ДОО и с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей участников Программы; 

 на повышение своей профессиональной квалификации и компетенций; 

 вносить изменения в Программу, с целью ее более эффективной реализации.  

Сферы ответственности родителей: 

Родители воспитанников являются неотъемлемыми участниками реализации 

программ, обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку детей. 

Родители обязаны: 

 нести ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с педагогом 

процесс развития личности, создавая оптимальные условия для реализации 

способностей ребенка (генерализация полученных навыков); 

 внимательно относиться к изменениям психического / психологического 

состояния детей и вовремя оказывать им помощь, поддержку, при необходимости 

обратиться к специалистам. 

Родители имеют право: 
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 посещать консультации педагога-психолога по возникающим вопросам 

и выявленным проблемам в процесс обучения, воспитания, формирования 

отношений в семье и другим вопросам, связанным с развитием ребенка; 

 знакомиться с результатами диагностического обследования ребенка; 

 знакомиться с результатами освоения Программы ребенком; 

 посещать занятия в рамках реализации Программы; 

 высказывать свои пожелания и рекомендации по текущим вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 

Воспитанники имеют право: 

 на получение образования в соответствии со своими познавательными и 

психофизиологическими возможностями; 

 на защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения образова-

ния; 

 на бесплатное пользование учебным оборудованием, учебными изданиями; 

 на создание атмосферы эмоционального комфорта при организации совмест-

ной образовательной деятельности. 

Сферы ответственности администрации ДОО: 

 соблюдение основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательный процесс МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»; 

 получение информации по проведению занятий, ознакомление 

с документацией открытого доступа, отчетностью и эффективностью реализации 

Программы; 

 предоставление помещения и оснащение его необходимым оборудованием 

для реализации Программы. 

3.3. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Программа разработана и реализуется на основании и с учетом положений 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Конвенции ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, подписана РФ 24.09.2008; 

 ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»; 
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 Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

 ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Указа Президента РФ от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских ценностей»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2; 

 Правил безопасности применяемых методик и корректного использования 

сведений психологического характера: резолюция совещания «Служба 

практической психологии в системе образования России. Итоги и 

перспективы» от 07.06.2002; 

 Устава МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»; 

 Должностной инструкции педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка»; 

 других федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых и 

локальных актов.  

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
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IV. Сведения о практической апробации Программы 

Представленная нами Программа реализуется на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 1 «Ласточка» города Елизово Камчатского края. 

Реализация Программы включает 3 этапа и осуществляется в период с 

сентября по май каждого учебного года (в течение периода с сентября 2020 года 

по настоящее время). 

Сенсорно-интегративные игротренинги организуются и проводятся 

педагогом-психологом, воспитатели группы являются опосредованными 

участниками деятельности, оказывая помощь в организации детей.  

Участниками сенсорно-динамических игротренингов являются 

воспитанники группы компенсирующей направленности, имеющие статус ОВЗ 

(в т.ч. ТМНР). 

Частота проведения игротренингов: подгруппой (по 3-5 человек) – 1 раз в 

неделю; индивидуально – 1-2 раза в неделю (в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей конкретного ребенка). 

Общая выборка участников Программы за период ее реализации (3 года) 

составила 56 человек, из них: 

 29 дошкольников  со смешанными нарушениями развития различных 

нозологических групп (ЗПР, РАС, НОДА, УО, нарушения зрения, нарушения 

слуха (в т.ч. с кохлеарно имплантированные), ТНР и др.); 

 29 родителей (законных представителей) воспитанников с ОВЗ; 

 9 педагогов и специалистов сопровождения группы компенсирующей 

направленности со сложным дефектом развития. 

В качестве методов исследования нами были выделены наблюдение, 

комплексное нейропсихологическое обследование, анкетирование.  
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Первый этап реализации Программы включает первичную диагностику 

детей с особенностями развития, анкетирование и опрос родителей 

воспитанников (сбор анамнеза, анкетирование на выявление отношения к работе 

ДОО) и педагогов; консультирование и просвещение родителей и педагогов по 

вопросам организации деятельности по Программе, постановке целей и задач на 

год). 

Первичная диагностика детей осуществляется в соответствии с 

разработанным нами протоколом комплексного нейропсихологического 

обследования (см. приложение 2). Протокол обследования позволяет оценить 

актуальный уровень развития дошкольников с ОВЗ по 78 показателям и 

определить дефициты психофизического развития в конкретной области (гнозис, 

праксис, ВПФ, эмоциональная, коммуникативная, регуляторная и игровая 

сфера), с целью организации точечного коррекционного воздействия на 

дифицитарные области. 

Кроме того, специалистом и педагогами группы осуществляется 

исследование сенсорного профиля ребенка (см. приложение 2), путем 

наблюдения в условиях ДОО. Протокол наблюдения, позволяет оценить наличие 

у ребенка признаков сенсорной дисфункции в той или иной сенсорной системе. 

Сбор анамнеза развития ребенка, осуществляемый специалистом в 

процессе консультативной работы с родителями, позволяет учесть 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка, определить, 

возможно, имеющиеся противопоказания / ограничения к участию в реализации 

Программы. Анамнестические данные тщательно анализируются специалистом 

и учитываются при организации индивидуальной работы с детьми в условиях 

сенсорно-динамического пространства.  

По итогам комплексного нейропсихологического обследования уровня 

дефицитарности психического развития данных дошкольников на начальном 

этапе реализации Программы было выявлено, что уровень актуального развития 

у 44% обследованных имел показатели «значительно ниже возрастной нормы» - 

это категория детей, у которых наблюдается глубокая степень дефицитарности 
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обусловленная, как правило, органическими поражениями ЦНС,  при этом, 

уровень актуального психического развития на 2 и более года ниже возрастной 

нормы; у 56% детей уровень актуального развития «ниже возрастной нормы», 

что свидетельствует о средней степени дефицитарности психического развития, 

общее развитие данных детей на 2 и менее года ниже возрастной нормы; детей с 

уровнем актуального развития в пределах низких показателей возрастной нормы 

– легкой степенью дефицитарности, а также с нормативным психическим 

развитием выявлено не было. 

Одной из задач первого этапа реализации Программы является, также, 

исследование сенсорного профиля детей, с целью оценки наличия у 

воспитанников признаков сенсорной дисфункции в той или иной сенсорной 

системе. По итогам наблюдения за особенностями поведения детей с ОВЗ (в т.ч. 

с ТМНР), характером различных видов их деятельности, особенностями 

взаимодействия с окружающей действительностью и людьми, нами было 

выявлено, что у 59% обследованных воспитанников наблюдаются признаки 

вестибулярной дисфункции; 97% детей демонстрируют дисфункцию 

проприоцептивной системы; у 69% респондентов отмечены признаки 

аудиальной дисфункции; у 41 % диагностированы нарушения тактильной, 

зрительной, вкусовой / обонятельной систем. Важно отметить, что в данной 

выборке дисфункция сенсорной интеграции проявляется в дифицитарности 

нескольких сенсорных систем (например: вестибулярная гипосенсетивность, 

проприоцептивная и аудиальная – гиперсенсетивность) – см. рис.1. 

При этом у обследованных детей  дисфункции сенсорных систем 

проявляются в 73% случаев как гипосенсетивность; в 27% случаев как 

гиперсенсетивность. Сенсорное восприятие детей с гипосенсетивностью 

характеризующееся аномально сниженной чувствительностью 

(гипочувствительность) к тем или иным сенсорным ощущениям, в результате 

подобного нарушения ребенок стремится восполнить недостаток ощущений 

путем их интенсивной стимуляции - поиском сенсорных ощущений (например: 

интенсивные раскачивания при вестибулярной дисфункции. Сенсорные 
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ощущения детей с гиперсенсетивностью, напротив, отличаются тем, что 

обычные сенсорные импульсы оказываются для ребенком слишком сильными 

(гиперчувствительность), и он реагирует тем, что защищается или избегает их – 

сенсорная защита; при этом нередко могут возникать негативные эмоции 

(агрессия, истерики и т.п.) и вегетативные реакции (тошнота, головокружение), 

вследствие чего ребенок стремится избегать неприятные сенсорные 

раздражители. 

Рисунок 1 

Общие показатели дисфункции сенсорных систем у детей с ОВЗ  

(в т.ч. с ТМНР) на начальном этапе реализации Программы 

 

Таким образом, дети с той или иной сенсорной дисфункцией представляют 

собой весьма разнообразную категорию детей с нарушениями в развитии. 

Каждый диагностируемый случай требует индивидуального подхода в 

построении коррекционной работы, что и предполагает реализация 

представленной Программы. 

Итогом первого этапа реализации Программы является проведение 

консультативной работы с родителями воспитанников. В процессе консультации 

специалист знакомит родителей с результатами диагностических исследований, 

озвучивает план и задачи работ с конкретным ребенком на учебный год, дает 

родителям рекомендации, оформленные в письменном виде по поставленным на 

год задачам (см. приложение 6), а также проводится вводное анкетирование 

«Отношение к деятельности группы» (с использованием Google-форм). Таким 
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образом, родители воспитанников с ОВЗ становятся непосредственно 

заинтересованными участниками образовательного, и в т.ч. коррекционного, 

процесса группы. 

Согласно результатам анкетирования родителей, на оценку отношения 

законных представителей ребенка к деятельности группы компенсирующей 

направленности, нами было выявлено, что на момент поступления в группу 

наиболее привлекательными и значимыми показателями ее деятельности для 

родителей являлись хорошая организация режима, в т.ч. питания, работа по 

укреплению здоровья, а также высокий уровень материально технического 

обеспечения – 60 % и более родителей отметили данные критерии в анкете. При 

этом степень удовлетворенности всей выборки родителей от пребывания их 

ребенка в группе компенсирующей направленности составляет 4-5 баллов (по 

10-ти бальной шкале), что, в среднем, составляет около 50%. Из 100% 

опрошенных: 45% родителей отмечают, что их полностью устраивает уровень 

коррекционно-развивающей работы в группе; 31% считают, что благодаря 

помощи педагогов и специалистов группы им удалось преодолеть многие 

трудности в воспитании своего ребенка; 34% полагают, что посещая собрания, 

консультации, выполняя рекомендации педагогов, они стали лучше разбираться 

в особенностях своего ребенка; 48% респондентов считают полезным 

пребывание своего ребенка в группе компенсирующей направленности; 52% 

родителей уверены, что сотрудники группы доброжелательно относятся к их 

ребенку. 

Кроме того, 31% родителей отметили, что их полностью устраивает 

качество работы педагогов и специалистов детского сада с их детьми, 48% 

родителей ответили, что качество работы с их ребенком со стороны педагогов и 

специалистов группы устраивает их частично, 20% опрошенных родителей 

недовольны качеством работы с их ребенком. 

С помощью данной анкеты также была определена направленность 

родителей на сотрудничество с педагогами группы и ДОО в целом. В результате 

опроса мы выяснили, что 10% родителей никогда не посещают практические 
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мероприятия (мастер-классы, консультации, открытые и детско-родительские 

занятия), организуемые в группе педагогами и специалистами; 76 % родителей 

отмечают, что иногда не посещают данные мероприятия по уважительной 

причине; 4% опрошенных не посещают мероприятия, т.к. считают, это не 

интересно; и только 10% родителей посещают организуемые в группе 

мероприятия всегда. При этом 31% опрошенных родителей считают, что такие 

мероприятия всегда являются интересными и полезными; 34% считают, что не 

вся информация на организуемых мероприятиях для них полезна; 4% 

респондентов отмечают, что не получают полезной информации; у 31% 

родителей ответ вызвал затруднения («затрудняюсь ответить»). Помимо этого, 

18% родителей отмечают, что всегда участвуют в жизни группы и детского сада, 

41% родителей принимают участие в деятельности группы и учреждения иногда, 

41% родителей отмечают, что никогда не принимают участия в воспитательно-

образовательном процессе группы и ДОО. 

Также, был проанализирован уровень осведомленности родителей о 

деятельности группы, данные опроса говорят о том, что 31% родителей считают, 

что владеют полной информацией о работе группы и деятельности детей, 41% 

родителей, по их мнению, имеют частичную информацию о работе группы, 21% 

опрошенных считают, что вообще не владеют информацией о работе группы, и 

7% опрошенных предпочитают не иметь информации, т.к. она их расстраивает. 

 В заключение первого этапа, нами было проведено анкетирование (с 

использованием Google-форм) среди педагогов и специалистов группы 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом развития. 

Выборка составила 9 респондентов. Анкета состоит из 11 вопросов, 

позволяющих исследовать  представления педагогов группы о возможностях 

применения элементов метода сенсомоторной коррекции / сенсорной интеграции 

в работе с детьми с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) в условиях сенсорно-динамического 

пространства «Дом Совы», также результаты анкетирования позволяют сделать 

выводы об уровне компетентности педагогов по данному вопросу, и об 
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использовании ими практических приемов работы в различных видах режимной 

деятельности с детьми. 

Согласно результатам анкетирования только 11% опрошенных, по их 

мнению,  обладают достаточными знаниями об особенностях  развития детей с 

ТМНР, 56% считают, что имеют  отрывочные знания по этому вопросу, 33% 

педагогов полагают, что знают многое, но этих знаний им недостаточно. Также 

11% респондентов известно о методе сенсорной интеграции / сенсомоторной 

коррекции, и они используют элементы данного метода в практической 

деятельности и регулярно обучаются по данной теме на проверенных Интернет-

ресурсах, а также задействуют сенсорно-динамический зал  в реализации 

рабочей программы 2-3 раз в неделю; еще 11 % слышали о данном методе, но 

они никогда не применяли его в своей работе, они знают несколько полезных 

сайтов с информацией по теме сенсорной интеграции, но считают, что 

информации в этих источниках недостаточно, не используют комплекс в 

деятельности; остальные 78% опрошенных, впервые услышали о данном методе 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ и не знают где получить полезную 

информацию по данной теме, они также не используют сенсорно-динамическое 

пространство при реализации рабочей программы. При этом, 100% респондентов 

отмечают, что им не хватает практических и специальных знаний по 

применению элементов сенсорной интеграции в условиях сенсорно-

динамического пространства. 

Кроме того, 56% опрошенных не видят возможностей использования 

сенсорно-динамического пространства в режимной деятельности группы, 22% 

используют комплекс при организации утренней гимнастики, и только 

оставшиеся 22% включают сенсорно-динамическое пространство в решении 

задач непосредственной образовательной деятельности. При этом 44% педагогов 

отмечают, что они используют специальные игры и упражнения в сенсорном 

комплексе, но их очень мало, остальные 56% не имеют представления о таких 

играх и не используют их в работе.  
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Из 100% опрошенных: 22% считают метод сенсорной интеграции / 

сенсомоторной коррекции недостаточно эффективным; 78% затруднились 

ответить на данный вопрос. 100% педагогов считают, что использование 

сенсорно-динамического пространства в группе, окажет положительное влияние 

только на физическое развитие детей с ОВЗ.  

 Второй этап реализации Программы включает организацию и проведение 

сенсорно-интегративных игротренингов с детьми с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) в 

условиях «Дома Совы». Занятия проводятся два-три раза в неделю (1 – 

подгрупповое; 1-2 индивидуальное), в период с октября по май. Время, 

затрачиваемое на организацию и проведение одного занятия с детьми, 

составляет от 20 до 30 минут. 

При этом, работа педагога – психолога строится в постоянном контакте с 

педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Специалист осуществляет регулярную консультативно-просветительскую работу 

по всем вопросам, вызывающим трудности у педагогов и родителей, объясняя 

тактику и стратегию коррекционного процесса; обращая внимание на 

сенситивные периоды и уровень актуального развития каждого ребенка; давая 

индивидуальные рекомендации по коррекции и генерализации приобретенных 

детьми навыков (двигательно-моторных, игровых, коммуникативных). 

Коррекционная работа по Программе строится на доброжелательном отношении 

к каждому ребенку, индивидуальном и мотивационном подходе. С учетом 

единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса. 

Третий этап реализации Программы включает итоговое комплексное 

обследование детей, анкетирование родителей и педагогов, по критериям, 

учитывавшимся при первичной диагностике. 

Результаты итоговой диагностики на заключительном этапе реализации 

Программы, свидетельствуют от том, что динамика развития по исследуемым 

показателям отсутствует у 3% детей, незначительная динамика наблюдается, 

также, у 3% обследованных, такие результаты могут быть связаны со сложным 
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характером нарушения у данных детей (для данной категории ребят, также, 

характерны часто отмечаемые откаты в развитии, на фоне обострения 

органических нарушений ЦНС и соматических заболеваний). Положительная, но 

достаточно неравномерная / неустойчивая динамика развития была отмечена у 

38% воспитанников (для данной категории ребят характерно волнообразное 

развитие – когда наблюдается значительная динамика в развитии одних 

показателей, а по другим динамика минимальная, либо отсутствует); у 56% 

детей отмечается положительная устойчивая динамика развития по всем 

обследуемым параметрам. 

Рисунок 2 

Уровень актуального развития детей с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) на начальном и 

заключительном этапах реализации Программы 

 

Итоговое комплексное нейропсихологическое обследование уровня 

дефицитарности психофизического развития дошкольников с ОВЗ (в т.ч. с 

ТМНР) показало, что на этапе завершения реализации Программы, уровень 

актуального развития детей «значительно ниже возрастной нормы» отмечены у 

27% обследованных; у 56% детей уровень актуального развития «ниже 

возрастной нормы»; у 7% воспитанников уровень актуального развития в 

пределах низких показателей возрастной нормы, что соответствует легкой 

степени дефицитарности психофизического развития, 10% обследованных  
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имеют показатели психофизического развития, соответствующие возрастной 

норме (см. рис. 2). 

Итоговое исследование сенсорного профиля детей с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР), 

свидетельствует о том, что у 31% обследованных воспитанников наблюдаются 

смягчение сенсорного дискомфорта, а у 22% признаки сенсорной дисфункции не 

проявляются никогда, либо наблюдаются крайне редко, в результате чего у 

данных детей также больше не наблюдаются аутостимуляции, полевого 

поведения, признаков агрессии (в т.ч. аутоагрессии) и тревоги, однако у 47% 

обследованных детей отмечаемые признаки сенсорной дисфункции остались без 

изменений, либо имеют неустойчивую / незначительную положительную 

динамику. Сравнительный анализ изменений в показателях дисфункции 

сенсорных систем у детей с ОВЗ на начальном и завершающем этапах 

реализации Программы представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3 

Сравнительный анализ показателей дисфункции сенсорных систем у детей 

с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) на начальном и завершающем этапах реализации 

Программы 

 

Таким образом, мы можем отметить, что количество детей с той или иной 

сенсорной дисфункцией снизилось, либо значительно снижена интенсивность 

проявления признаков сенсорной дисфункции, у другой части детей, 

участвовавших в реализации Программы, показатели проявления признаков 
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сенсорной дисфункции остались прежними, либо имеют незначительные 

изменения. 

Согласно результатам итогового анкетирования родителей, на оценку 

отношения законных представителей ребенка к деятельности группы 

компенсирующей направленности, нами было выявлено, что по итогам 

реализации Программы наиболее привлекательными и значимыми показателями 

деятельности группы для родителей стали: для 79% - высокий 

профессиональный уровень специалистов группы и возможность получать 

регулярные психолого-педагогические консультации для родителей о 

результатах развития их ребенка; для 90% - хорошее отношение ребѐнка к 

педагогам и результативная работа по развитию ребѐнка; 100% родителей 

отметили высокий уровень материально-технического оснащения в группе. При 

этом степень удовлетворенности всей выборки родителей от пребывания их 

ребенка в группе компенсирующей направленности и от общения с педагогами и 

специалистами группы в среднем составляет 9 баллов (по 10-ти бальной шкале), 

что, в среднем, составляет около 90% удовлетворенности (см. рис. 4).  

Рисунок 4 

Степень удовлетворенности родителей от пребывания ребенка в группе 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом 

развития и уровня коррекционной работы 

 

Из 100% опрошенных: 93% родителей отмечают, что их полностью 

устраивает уровень коррекционно-развивающей работы в группе; 76% считают, 
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что благодаря помощи педагогов и специалистов группы им удалось преодолеть 

многие трудности в воспитании своего ребенка; 76% полагают, что посещая 

собрания, консультации, выполняя рекомендации педагогов, они стали лучше 

разбираться в особенностях своего ребенка; 90% родителей считают полезным 

пребывание своего ребенка в группе компенсирующей направленности; 100% 

родителей уверены, что сотрудники группы доброжелательно относятся к моему 

ребенку. Сравнительный анализ удовлетворенности родителей деятельностью 

группы на начальном и завершающем этапах реализации Программы 

представлен на рисунке 5. 

Рисунок 5 

Сравнительный анализ удовлетворенности родителей деятельностью 

группы на начальном и завершающем этапах реализации Программы 
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родителей ответили, что качество работы с их ребенком со стороны педагогов и 

специалистов группы устраивает их частично, родителей недовольных 
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По итогам реализации Программы, не было выявлено родителей, которые 

игнорируют посещение практических мероприятий, организуемых в группе, 
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что иногда не посещают организуемые мероприятия по уважительной причине, 

а 59% отмечают, что посещают их всегда. Полученные данные свидетельствуют 

о достаточно высокой направленности родителей на сотрудничество с 

педагогами группы и ДОО в целом. Кроме того, 59% опрошенных родителей 

считают, что практические мероприятия всегда являются для них интересными и 

полезными и 41% считают, что не вся информация на организуемых 

мероприятиях бывает им необходима. Помимо этого, 48% родителей отмечают, 

что всегда участвуют в жизни группы и детского сада, 45% родителей 

принимают участие в деятельности группы и учреждения иногда, и только 7% 

родителей отмечают, что никогда не принимают участия в жизни группы и ДОО, 

т.к. не имеют возможности по личным причинам. 

Данные опроса по уровню осведомленности родителей о деятельности 

группы свидетельствуют, о том, что 72% родителей считают, что владеют 

полной информацией о работе группы и деятельности детей, 28% родителей, 

полагают, что имеют частичную информацию о работе группы, родителей, не 

обладающих информацией о деятельности группы, среди опрошенных выявлено 

не было. Однако 100% родителей осведомлены о специальной коррекционной 

работе с их детьми в условиях сенсорно-динамического пространства, 

проводимой специалистами детского сада и педагогами группы 

компенсирующей направленности. 

Таким образом, согласно данным итогового анкетирования родителей, 

результаты положительно изменились, по сравнению с итогами первичной 

диагностики.  

Согласно результатам итогового анкетирования педагогов нами были 

отмечены положительные изменения при организации непосредственной работы 

с детьми с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР): педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого особого ребенка: оказывают поддержку инициативы и 

активности детей в общении со взрослыми и сверстниками, в игровой и 

познавательной деятельности, используют игры адекватные индивидуальным 

особенностям, создают ситуацию успешности для каждого ребенка, применяют 
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эффективные стратегии поведения при проявлениях нарушенного поведения 

детей. Также, анализ организации воспитательно-образовательного процесса 

показал, что педагоги, пользуясь знаниями и рекомендациями, полученными на 

консультациях, мастер-классах, практикумах и др. мероприятиях, по 

организации режимной деятельности с детьми с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР), активно 

включают в педагогическую деятельность с детьми специальные игры и 

упражнения, способствующие накоплению детьми сенсорного опыта, а также 

игры на формирование доверия и эмоционального контакта. В организации 

работы с родителями воспитанников с ОВЗ педагоги используют как 

опосредованные методы работы (стендовая информация, видеоролики о 

деятельности детей), так и активные методы (участие родителей в проектной 

деятельности, детско-родительские занятия в сенсорно-динамическом 

пространстве, мастер-классы и т.п.). Необходимо отметить, что на 

заключительном этапе работы по Программе в группе компенсирующей 

направленности, в работе педагогов отмечено: применение элементов метода 

сенсорной интеграции / сенсомоторной коррекции; проведение специальных игр 

и упражнений на различных снарядах комплекса представленных в данной 

Программе; использование сенсорно-динамического комплекса для проведения 

НОД, экспериментирования, театрализации, организации самостоятельной и 

организованной игровой деятельности детей (в т.ч. сюжетной и ролевой игры). 

Кроме того, педагоги и специалисты группы транслируют опыт применения 

элементов сенсорно-интегративного подхода с воспитанниками с ОВЗ (в т.ч. с 

ТМНР), а также работы в условиях сенсорно-динамического пространства, в 

рамках участия в: конкурсах профессионального мастерства; районных 

методических объединений специалистов (педагогов-психологов, заместителей 

заведующих, учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре); 

краевых практических семинаров (КамИРО; КГОБУ «Елизовская школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ). 

Кроме того, педагоги осуществляют активное самообразование по 

следующим вопросам:  
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 особенности воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с 

ОВЗ (в т.ч. с ТМНР);  

 применение элементов метода сенсорной интеграции в образовательной 

деятельности;  

 возможности использования сенсорно-динамического пространства «Дом 

Совы» в различных видах режимной деятельности. 

Педагоги регулярно изучают материалы серии вебинаров «Диалоги Совы», 

проходят курсы повышения квалификации, обращаются за практическими 

консультациями к специалисту по реализации Программы, принимают участие в 

мастер-классах, семинарах и практикумах по исследуемой теме. 

По результатам итогового анкетирования следует отметить, что 56% 

опрошенных, по их мнению,  обладают достаточными знаниями об особенностях  

развития детей с ТМНР, 44% педагогов полагают, что знают многое, но этих 

знаний им по-прежнему недостаточно. 100% опрошенных респондентов 

отмечают, что знают о методе сенсорной интеграции / сенсомоторной 

коррекции, и используют элементы данного метода в практической 

деятельности, они регулярно обучаются по данной теме на проверенных 

Интернет-ресурсах, и задействуют сенсорно-динамический зал  в реализации 

рабочей программы ежедневно в течение недели. При этом, 11% респондентов 

отмечают, что им по-прежнему не хватает практических и специальных знаний 

по применению элементов сенсорной интеграции в условиях сенсорно-

динамического пространства, остальные 89% опрошенных отмечают, что им 

достаточно знаний для применения элементов сенсорно-интегративного подхода 

в образовательной деятельности детей с ОВЗ. 

Также, важно отметить, что по итогам реализации Программы, 100% 

опрошенных педагогов считают, что использование сенсорно-динамического 

пространства в режимной деятельности группы дает очень широкие 

возможности в решении задач образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (в 

т.ч. с ТМНР). Они, также, используют специальные игры и упражнения в 
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сенсорном комплексе, рекомендуемые специалистом по реализации Программы 

(педагогом-психологом).  

Кроме того, 100% опрошенных считают метод сенсорной интеграции / 

сенсомоторной коррекции очень эффективным, т.к. его применение в работе с 

особыми воспитанниками, показывает стабильную положительную динамику 

развития. Педагоги отмечают, что использование сенсорно-динамического 

подхода в группе компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом развития оказывает положительное влияние на развитие различных 

сфер у детей с ОВЗ: физическую, коммуникативную, эмоциональную, 

регуляторную, интеллектуальную и речевую. 

По итогам реализации Программы, можно сделать следующие выводы: 

 результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ (в 

т.ч. с ТМНР) свидетельствуют о положительной динамике их развития по 

диагностируемым показателям; 

 сформировано положительное эмоционально-личностное отношение 

родителей к деятельности группы компенсирующей направленности, педагогам 

и специалистам группы; родители демонстрируют стремление к сотрудничеству 

с педагогами группы и администрацией детского сада; повышен уровень 

психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей с особенностями в развитии в рамках сенсорно-

интегративного подхода; родители являются активными участниками 

коррекционно-развивающего процесса (на этапе генерализации приобретенных 

навыков);  

 педагоги отмечают эффективность применения элементов метода 

сенсорной интеграции в работе с воспитанниками с ОВЗ; используют его в 

практической деятельности; привлекают родителей к взаимодействию со своими 

детьми в условиях сенсорно-динамического пространства; транслируют опыт 

работы по реализации сенсорно-интегративного подхода на различных уровнях; 
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 педагоги, специалисты и родители детей с ОВЗ (в т.ч. с ТМНР) работают в 

тесном взаимодействии в вопросах создания условий (в группе и дама) для 

развития сенсорной интеграции детей. 

Таким образом, поставленная в Программе цель достигнута, задачи 

выполнены. Реализация Программы на протяжении 3 учебных лет на базе ДОО, 

отзывы участников образовательного процесса и положительная динамика 

развития дошкольников с ОВЗ в группе компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом развития, показали ее высокую эффективность и 

результативность. 
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