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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением интеллекта (далее - АОП) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Декларацией прав ребенка; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПинН 2.4.13049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмом Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013г., в котором даны четкие 

разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования детей; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 56»; 

-Примерной      адаптированной      основной   общеобразовательной программой 

дошкольного образования   детей     с   умственной     отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями)    одобрена Решением     федерального      учебно-методического   объединения   

по    общему    образованию (7 декабря  2017 г протокол №6 /17);  

-Разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

Адаптированная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. АОП направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации детей и индивидуализации образования. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность и другие условия без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель АОП – обеспечить оптимальное вхождение ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, создание условий для его всестороннего развития в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников с использованием 

специальных методов воспитания и обучения. 

 Цель реализации  АОП  —  организация  коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с интеллектуальной недостаточностью, его позитивной социализации, личностного развития, 

на основе обогащения  социального опыта, в соответствующих возрасту видах деятельности, с 

использованием специальных методов воспитания и обучения. 

• Задачи АОП:  

• создать условия для всестороннего развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• создавать условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с интеллектуальной недостаточностью. 

• обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, через учет индивидуальных 

особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня 

к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.); 

• обеспечить заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формировать у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитывать полезные привычки, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

• создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• развитие социально-коммуникативных навыков; 

• использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности коррекционно-развивающей деятельности; 

• создать развивающую предметно-пространственную и образовательную среду для 

самостоятельной деятельности и развитию творческого потенциала каждого воспитанника в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• создать необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышать компетентность родителей в области воспитания; 

• формировать у воспитанников предпосылки учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования; 

• обеспечить соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью. 

 В основе реализации АОП лежит системно – деятельностный подход к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 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; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, 

так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Для 

детей с различными особенностями в развитии предполагается наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так 

и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения 

с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

Кроме того, при разработке и реализации АОП учитываются принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности, преемственности и системности 

образования. 

Отражение принципа гуманизации в АОП означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка 

(принцип «обходных путей»); 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Содержание АОП определяют следующие подходы: 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка. 

Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся 
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путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития. 

Основные принципы данного подхода: 

• принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

• учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 

для ребенка уровнем его актуального развития); 

• среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному 

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей); 

• в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Расширение возможностей 

развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех детских видов 

деятельности, ведёт не только к интеллектуальному, но и личностному развитию ребенка. 

Основные принципы данного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому. 

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

 Принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации - 

содействие превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок - объект) в 

самодеятельность (ребенок-субъект). 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Основные принципы данного подхода: 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

• Принцип амплификации развития. 

Исходя из концептуальных положений культурно - исторической теории Л.С. Выготского 

и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития 

ребенка в дошкольном возрасте, содержание Программы обеспечивает в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развитие позитивного эмоционального отношения к окружающей среде, практической 

и духовной деятельности человека; 

• развитие потребности в реализации творческих способностей. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного  возраста с умственной 

отсталостью 
В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 
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также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким 

и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 

темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 

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

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 

тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ 

ниже 2, код F) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В старшем дошкольном возрасте проявляются специфические черты, которые отличают 

всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. Эти дети отстают в физическом и 

психомоторном развитии. Они отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, 

повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, 

пневмониям. 

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 

взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими 

взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, 

плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из 

них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, 

плаксивости, возбудимости или вялости. У некоторых выражены отдельные звуки и звуковые 

комплексы. Многие из детей не откликаются на собственное имя, не могут по просьбе 

взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают 

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

проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. При организации и проведении 

целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не 

рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности 

малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?». 

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять 

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

действиям взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного 

развития ребенка, возможности усвоения новых умений. 

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки 

со стола и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, 

интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, 

начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять 

фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками. 

Физическое развитие: Движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью. Дети с помощью взрослого могут самостоятельно 

ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. 
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Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети 

захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. В 

быту такие дети частично зависимы от взрослого. 

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых детей в 

дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно-

педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 

«расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и 

умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода 

развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

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

отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 

имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем 

Я», и своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

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

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

близкими взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки 

в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

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

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

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только 

простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 

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

речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность 

речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи. 

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

функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая 

сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 
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Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти 

действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, 

эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные 

действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности 

отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 

нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной 

отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

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

формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей 

ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип 

хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и 

большим пальцами. 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, 

развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей. 

Дети демонстрируют положительную динамику в психическом развитии, проявляя при 

систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной 

степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 

потребности. 

Особые образовательные потребности  детей с нарушением интеллекта: 

-раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

-непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

-реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

-использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

-проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

-создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

-активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 

-активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности развития: 

-пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

-накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

-овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

-овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

-формирование социального поведения в детском коллективе; 
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-воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности 

(общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также 

на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений работы 

педагогов дошкольных организаций. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы);  

 выполнять действия по простым речевым инструкциям. 

 воспроизводить знакомые слова и фразы; 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
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 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 
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педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны 

его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью 

взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего 

развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые 

потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные,  занятия в малой 

группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами ( педагогом-психологом и логопедом). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

Описание образовательной деятельности детей 4-5 лет в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи работы 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика 

при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23page36
https://infourok.ru/go.html?href=%23page36
https://infourok.ru/go.html?href=%23page36


13 
 

 Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 формирование интереса к игровой деятельности; 

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым, формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, свою фамилию. 

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за столом, брать свои вещи из 

шкафчика при одевании на прогулку и т. д. 

По развитию игровой деятельности: Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка 

и игрой нескольких сверстников. Учить детей эмоционально положительно реагировать на 

сверстников и включаться в совместные действия с ними. Формировать у детей интерес к 

игрушкам предметам и адекватным способам действий с ними. Побуждать детей совершать 

отражательные действия с игрушками за взрослым. Учить сопровождать игровую деятельность 

звукоподражанием. Вызывать стойкий интерес к игрушке. Учить использовать игрушку в 

соответствии с её функциональным назначением. 

Учить совершать: 

 предметные действия с игрушкой, 

 процессуальные действия с игрушкой, 

 цепочку игровых действий.  

Развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: учить 

находить игрушку (мячик, куклу, мишку). Учить соотносить игрушку с ее изображением на 

предметной картинке, называть ее, используя звукоподражание или лепетные слова. 

Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. По 

формированию первичных личностных отношений: Продолжать формировать у ребенка 

представления о себе и своей семье. Продолжать формировать у ребенка представления о себе 

как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. Учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и групповой 

фотографиях. Учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове - волосы.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие;  

-  развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия. Учить детей фиксировать взгляд на предмете 

или нескольких предметах в течение нескольких минут. Развивать умение изучать глазами 

картинку, переводить взгляд с одного изображения на другое. 

2. Развитие хватательных движений. Учить детей тянуться к предмету и доставать его; 

согнув кисть и пальцы грабельками, захватывать мелкие предметы; пользоваться большими 

пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. 

Учить доставать предмет из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать 

мелкий предмет щепоткой. 

3. Умение класть и ставить предмет в нужное место. Развивать умение перекладывать 

предметы из одной коробки в другую, класть палочки в банку, строить башню из двух 

кубиков; вкладывать шары в круглые отверстия доски форм. Учить надевать детали 

пирамиды на стержень без учёта величины. 
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4. Манипулирование предметами. Учить детей манипулировать 

предметами, пользуясь обеими руками; вставлять маленький стаканчик в большой по 

размеру; снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая действиям 

педагога, переворачивать предмет; вкладывать квадратную (или круглую) пластину в одно 

отверстие форм; переворачивать страницы картонной книжки; подбирать предметы к 

образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из двухтрёх). Учить выбирать из 

двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. По 

формированию целостной картины мира: Продолжать расширять ориентировку детей в 

окружающем. Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде. Знакомить детей с предметами окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель). Формировать у детей временные 

представления: лето, осень, зима, весна. Учить детей наблюдать за изменениями в природе 

и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и др). 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

 формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. Развивать 

умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на предмет, о котором идёт 

речь вместе со взрослым в течение 2-3 минут. 

2. Смотреть на картинки или предметы; в ответ на тон говорящего менять выражение лица. 

Развивать умение выполнять одноступенчатые инструкции. 

3. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. Учить детей в ответ на 

словесную просьбу махать рукой или хлопать в ладоши. Развивать умение находить 

знакомые предметы, о которых его спрашивают. Учить находить членов семьи, о которых 

его спрашивают; давать предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывать на предмет, о 

котором его спрашивают. 

4. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. Учить детей указывать на четыре 

части тела, которые ему называют; из четырёх предметов выбирать тот, который ему 

называют; выбирать три предмета одежды, которые ему называют; из четырёх картинок 

выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, продукты 

питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне …», выбирая два предмета из четырёх 

(«Дай мне собаку и мяч»). Развивать умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия (10 слов). 

5. Формирование навыков общения: 

 Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и требовать предметы, 

просить и отказываться от помощи.  

 Учить детей подражать мимике.  

 Учить детей подражать звукам (игры со звуками): 

• один гласный звук «аа»;  

• гласный звук + согласный звук: та-та-та;  

• один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»;  

• двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма».  

 Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня 

звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов: «Покачай лялю», 

«Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», «Покатай мишку», «Передай 

другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», «Наши 

игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?». 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки героев и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного, предоставляя детям возможность договаривать 

слова или части слов. Продолжать формировать интерес к книгам, рассматривать регулярно 
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с детьми иллюстрации. 

Русские народные песенки, потешки: «Наши уточки с утра», «Пошел котик на Торжок», 

«Заяц Егорка», «Наша Маша маленька», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду!», «Огуречик, огуречик», 

«Солнышко, ведрышко». 

Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и медведь». 

Произведения поэтов и писателей России: А. Барто «Грузовик», «Мишка», «Лошадка» (из 

цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»,Г. Лагздынь 

«Петушок», Н. Саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова 

«Земляничка». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений; 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

-  развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные 

впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. 

Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить 

ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе по указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить 

хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласовывая их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя или 

в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки по показу воспитателя. Приучать 

выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, тембровый, 

ритмический 

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» 

Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера Пение. 

«Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, 

«Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» 

Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой. Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа», 

«Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, 

«Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. Пляски. «Стукалка» р.н.м., 

танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да 

чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» 

Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по усмотрение музыкального 

руководителя. Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» 

Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки» 

Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с 

Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. Рисование Продолжать 

формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд на полученном изображении, 

учить узнавать знакомые предметы в изображении. Учить следить за процессом рисования 

воспитателем. 

Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 

Продолжать учить детей правильно держать карандаш, учить выполнять манипуляции по 

словесной инструкции: «Возьми карандаш», «Нарисуй травку». Упражнять детей в проведении 

прямых линий». Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. Учить оказывать 

посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и 
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отдать воспитателю). Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на 

крупе, рисование пальчиками. Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка. Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать между 

ладонями (колбаска). Вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателей готового 

образца (обыгрывание педагогом образца). Продолжать знакомить детей с другими 

материалами лепки: тестом, глиной. Развивать мелкую моторику рук используя сухой бассейн, 

бумагу. Учить работать аккуратно. 

Аппликация. Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с клеем, 

кистью. Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Учить 

прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, приклеиваем, наносим клей 

на поверхность детали. Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать готовые 

формы в центре листа. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков (включение оздоровительных и 

коррекционно-развивающих технологий в педагогический процесс); 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому (учить детей 

внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит); 

 учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, 

ходить по дорожке, по следам; 

 учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно; 

 учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться 

ловить мяч; 

 воспитывать интерес к участию в подвижных играх;  

 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством медицинских работников 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: Продолжать воспитывать опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой и носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: Предупреждение 

гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима (ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут, двигательные разминки в процессе 

занятий). Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия 

психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения 

для релаксации и т.д.). 

 

. Описание образовательной деятельности детей 6-7 лет в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
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- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании взрослых и 

сверстников. Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, огорчение), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь). 

По развитию игровой деятельности: Формировать у детей интересы и предпочтения в 

выборе любимых занятий игр, игрушек, предметов быта. Учить детей обращаться к 

сверстникам с просьбой поиграть. Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с 

ними; вызывать интерес к игрушкам и желание играть. Совершенствовать навыки в 

осуществлении разнообразных предметно-игровых действий с использованием игрушек. 

Продолжать учить понимать обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, 

сообщений. Поощрять стремление детей совершать отражательные действия за взрослым. 

Учить сопровождать игровую деятельность словами и репликами. Продолжать учить 

использовать игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. Вызывать стойкий 

интерес к игре, учить взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Учить совершать с игрушкой: 

- предметные действия, 

-процессуальные действия, 

- цепочку игровых действий, 

игру с элементами сюжета. Учить соотносить игрушки с потешками и стихами. Темы игр-

занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры. «Девочка кушает», «Девочка 

спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в коляске», «Покатаем на машине», «Построим 

дом», «Вымой Кате ручки», «Катя заболела», «Кукла поет и пляшет», «У нас в гостях 

лошадка», «Покатаемся на машине», «Покатаемся на поезде». 

По формированию первичных личностных отношений: Формировать у детей умение 

называть свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников. Учить называть 

свой возраст. Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

 Развитие зрительного восприятие. Развивать умение смотреть на предмет и изучать его 

взглядом (неподвижный, передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом простую 

сюжетную картинку. Манипулирование с предметами, элементы конструирования. Учить детей 

класть и ставить предмет в нужное место, класть в банку мелкие предметы, нанизывать детали 

пирамиды на стержень; вставлять штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на 

штырьки; строить башни из кубиков. Знакомить детей с новой деталью конструктора - 

кирпичиком. Учить строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или 

квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывать 

разрезную картинку из двух частей. Учить детей размещать резко отличающиеся по форме 

вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные 

страницы книг; указывать на отдельные элементы рисунка.  

 Учить подбирать предметы по образцу по цветы. Учить подбирать предметы к картинкам 

(выбор из пяти). Учить сличать и объединять предметы по признаку величины. Учить сличать и 

объединять предметы по признаку формы. Учить сличать и объединять предметы по признаку 

цвета. В паре из двух предметов учить выбирать большой и маленький. Развивать термическое 

восприятие, учить различать твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из группы 
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предметов отбирать одинаковые; находить один и много предметов. Учить элементам 

рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) - черкание, линия, клубок. Продолжать 

развивать навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», «Мячик»), складывание.  

 По формированию целостной картины мира: Учить детей соотносить явления 

окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег - дворник расчищает 

дорожки, человек заболел - обращается к врачу и т. д.) Формировать у детей временные 

представления: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день. Узнавать на фотографии и в 

окружении членов своей семьи, знать их имена. Продолжать учить детей адекватно вести себя 

во время режимных моментов. 

По развитию конструктивной деятельности: 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, развивать конструктивные 

навыки и умения; учить различать и называть основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина). Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по подражанию. Учить 

накладывать один кирпичик на другой (башенка). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. Учить детей 

слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете разговора независимо от 

окружающей обстановки; выслушивать простую инструкцию до конца. Развивать умение в 

течение 5-10 минут внимательно слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком 

наедине; умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. 

Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи». 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. Учить детей выполнять 

простую инструкцию, просьбу, выраженную двумя или тремя словами; по просьбе 

говорящего приносить знакомый предмет. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. Учить детей из четырёх 

предметов выбирать два в соответствии с функциональными признаками, которые ему 

называют; из четырёх-шести картинок выбирать те, о которых ему говорят: игрушки, 

фрукты, овощи, одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей тела; 

указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, баба-деда, 

мальчик девочка. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне ... и ...», выбирая два 

предмета из тех, что находятся в комнате. 

4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные слова. Учить детей 

здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет («дай», «хочу»); просить об услуге, 

отказываться («да», «нет»), отказываться от предмета, сообщать о событии. Учить детей 

помогать друг другу при одевании-раздевании, совместно манипулировать с игрушками, 

рассматривать книги. Рекомендуемые темы игр-занятий «Мы играем», «Что это?», «Найди 

свою игрушку», «Что надеваем?», «Что надела девочка?», «С чем это делают?», «Разложи 

картинки», «Овощи», «Назови и положи правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» 

(домашние животные), «Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в 

лесу?», «Курочка-пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка». 

5. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям 

художественные и познавательные произведения. Формировать понимание прочитанного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать 

показывать их на картинках и в игровых ситуациях. 

Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка», «Гуси, вы гуси», «Ножки, 

ножки где вы были?», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел», «Барашеньки», «Идет 

лисичка по мосту», «Иди весна иди красна». 

Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и любимые сказки. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 

развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные 

впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. 

Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить 

ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить 

хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя или 

в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. Приучать 

выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, тембровый, 

ритмический слух.  

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» 

Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера Пение. 

«Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, 

«Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» 

Раухвергера, «Петушок» р.н.м, «Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками 

затопали» Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок 

летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» 

р.н.м. Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального 

руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, 

«Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, 

новогодний хоровод по усмотрение музыкального руководителя. Игры. «Прогулка» Ломовой, 

«Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с 

ленточками», «Тихие и громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра с 

куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Рисование. Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить 

набирать краску на кисть. Учить детей различным приемам рисования; всем ворсом, 

примакиванием, кончиком кисти. Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

Познакомить детей с круглой формой (круг, клубок, солнышко). Учить промывать и протирать 

кисть после окончания работы. Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. 

Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, 

складывать оборудование. Продолжать развивать мелкую моторику рук детей, знакомить с 

нетрадиционным способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, кусочком 

поролона). 

Лепка. Продолжать работать над созданием у детей положительного эмоционального 

отношения к лепке. Воспитывать желание играть с поделками. Знакомить детей с новыми 

приемами лепки: учить раскатывать пластилин круговыми движениями («Колобок»); учить 

делить кусок пластилина на две части путем отщипывания. Учить детей по словесной 

инструкции педагога лепить предметы, похожие на палочку, мячик. Учить детей работать 

аккуратно; после занятия протирать доски. Продолжать развивать мелкую моторику детей, 

учить работать с тестом, глиной. 

Аппликация. Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить самостоятельно 
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работать с кистью, клеем. Учить детей по словесной инструкции воспитателя брать 

определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). Учить детей соотносить 

предмет, картинку, слово. Учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, 

семена. Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после 

работы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс. 

 учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит;  

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

 учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, ходить 

по дорожке, по следам; 

 учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно; 

 учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и готовиться 

ловить мяч; 

 воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Организовать и проводить различные подвижные игры. 

Обеспечить полноценное питание, витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места). Продолжать совершенствовать культуру еды 

(правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом). По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий:

 Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут). Во время 

непосредственно образовательной деятельности и в промежутках проводить физкультминутки 

длительностью 1-3 минуты.  

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия 

психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, двигательные 

разминки, упражнения для релаксации и т.д.). 

1 квартал. Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить ориентироваться в 

пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по извилистой линии между игрушками 

за воспитателем; учить детей ходить поп кругу, держась за руку. Игра с мячом. Продолжать 

учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 м.). Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и 

ловить его двумя руками снизу. Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по 

лежащей на полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку (выс. 1 

м.) и спускаться с нее произвольно. 

2 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии между 

предметами (кеглями). Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой 

рукой в даль; учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей прокатывать мячи 

между кеглями (расст. м., шир. ворот 30 см.). Учить детей бросать мячи в корзину из-за головы 

(выс. корзины 1-2 м. расст. 1,5 м.). 
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Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу (выс.50 см.), учить влезать по 

гимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и ног. 

3 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между предметами, ходить 

по шнуру, лежащему на полу. Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель 

двумя руками; учить ударять мяч об пол и ловить его. 

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке (с помощью 

взрослого), стараться согласовать движение рук и ног. 

4 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве зала, 

комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать развивать координацию 

движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между предметами; продолжать учить 

детей ходить с перешагиванием через предметы. Учить детей ходить, держа руки на поясе. 

Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом (диам.6-8 см.) в корзину, 

стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч двумя руками из-за головы. Учить детей 

метать маленькие мячи в горизонтальную цель. Лазание. Продолжать учить детей подниматься 

по гимнастической стенке и спускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение 

рук и ног. Рекомендуемые подвижные игры: «Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый 

большой мяч», «Ель, елка, елочка», «Мячик покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», 

«Пузырь», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», 

«Найди игрушку», «Лови мяч». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку 

как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную 

среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося 

обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, 

организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, 

что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым 

цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и 

уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно 

сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя 

бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 
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- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность 

в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный 

педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной 

жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.4.Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с нарушением 

интеллекта возможна только при активной, скоординированной работе учителя логопеда с 

родителями воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы и создание условий для эффективного сотрудничества. 

Задача педагогов группы – установить партнёрские отношения с семьями воспитанников, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование родителей 

(законных представителей) о ходе образовательного процесса. Осуществляется 
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информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, создание 

памяток, даются рекомендации для закрепления речевых навыков полученных на занятиях 

дома, 

 

2.5. Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ограниченными возможностями    

здоровья   

 На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации.  

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

 

Взаимодействие специалистов в реализации коррекционно-образовательного процесса 

 

ОО Содержание коррекционной работы Специалисты 

осуществляющие 

коррекционную 

деятельность 

Вид деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

Р
еч

ев
о
е 

Формирование навыков 

невербальной коммуникации 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное общение, 

специально-организованные 

занятия, игры, обучение 

способам невербальной 

коммуникации. 

Общение и речевое развитие Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневное общение, 

специально-организованные 

занятия, игры. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

Знакомство с окружающим миром Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повседневная деятельность, 

специально-организованные 

занятия, игры. 

Мышление: алгоритмы 

деятельности, причинно-

следственные связи 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Специально-организованные 

занятия, повседневная 

деятельность, игры. 

Сенсорное развитие всех видов 

восприятия. 

Создание целостного образа 

окружающего 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Специально-организованные 

занятия, игры, повседневная 

деятельность. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Элементарные навыки культуры 

поведения 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Повседневная деятельность, 

игра, специально-

организованные занятия. 

Переход от неспецифических 

манипуляции к специфическим. 

Формирование простых игровых 

действий с переходом к цепочке 

игровых действий. Обучение 

игровому взаимодействию 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Включение в игровое 

взаимодействие детей в 

условиях группы. Специально-

организованные игры- занятия. 

Одевание и раздевание. Навыки Воспитатель Игры, специально-



24 
 

туалета. Навыки приема пищи. 

Элементарные трудовые навыки. 

 организованные занятия, 

организованная педагогом 

деятельность в режимных 

моментах, поручение, 

дежурство 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

Формирование интерес к 

рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, музыкальной 

деятельности. Обучение способам 

действий в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Знакомство с различными 

материалами и способами их 

использования 

Воспитатель Специально-организованные 

занятия. Организованная 

педагогом деятельность в 

режимных моментах. Игра. 

Интерес к прослушиванию песен и 

музыкальных произведений. 

Формирование элементарных 

певческих и музыкально-

ритмических навыков. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

Специально-организованные 

занятия. Организованная 

педагогом деятельность в 

режимных моментах. Игра. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

Создание условий, побуждающих к 

двигательной активности. 

Стимуляция двигательной 

активности. Развитие основных 

двигательных навыков. Обучение 

основным движениям. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатель. 

Специально-организованные 

занятия. Организованная 

педагогом деятельность в 

режимных моментах. 

 

2.5.1 Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

Нарушения речи у данной категории детей представляют собой нарушение речевой 

деятельности в целом. Структура речевого дефекта у детей с умственной отсталостью является 

неоднородной. Это обусловлено тем, что нарушения речи у этих детей вызываются целым 

комплексом биологических и социальных факторов, воздействующих на формирование 

различных уровней речевой функциональной системы. Однако ведущим нарушением, при всех 

вариантах структуры речевого дефекта у умственно отсталых детей является недоразвитие 

семантического компонента речи. 

Нарушения речевого развития у детей с ИН проявляются в раннем возрасте. Раннее 

органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех её функций. Это обнаруживается уже в доречевой период и 

проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. 

Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва просматриваются ритмические 

структуры (серии слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Но 

главное - почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. 

Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает 

процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к двусловному предложению 

растягивается (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У 

детей с интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое фонетическое 

недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное нарушение 

звукопроизношения, не сформировано фонематическое восприятие, доминирование в речи 

имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и 

отношения, снижена речевая активность. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в 
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сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; характерна 

слабая сформированность связной речи или её отсутствие.  

Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта 

выражены в том, что их речь монотонна, маловыразительна и лишена эмоций.  

В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения 

речи очень стойки. 

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. 

Выделяют следующие основные причины нарушений звукопроизношения у детей с 

нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие 

общей и речевой моторики (нередки остаточные явления параличей, парезов речевой 

мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением 

звуков речи); аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, 

челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно при 

автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием 

речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения проявляются на фоне 

системного недоразвития речи умственно отсталых детей. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, 

контактируют друг с другом, играют дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают 

свои действия речью и лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. 

Многие из детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить 

о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 

происходящих вокруг них событиях и т.д. 

У умственно отсталых детей различные компоненты языковой системы нарушаются 

неоднозначно. В большей мере страдает семантический компонент языковой системы, в 

меньшей – план выражения. Более грубо нарушен синтаксический компонент, чем 

морфологическая система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, конкретным 

значением. Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, у других же – 

нарушены как моторика, так и сенсорно – перцептивный уровень восприятия речи. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 

норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. 

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает 

не него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не 

могут самостоятельно играть. Слабость планирующей функции приводит к потере 

первоначального замысла. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях 

реализации речевой программы и контроля за речью. 

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи: 

 совсем не владеющие активной речью; 

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

 владеющие формально хорошо развитой речью. 

Так же дети с интеллектуальной недостаточностью могут иметь разную степень системного 

недоразвития речи: 

1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: 

Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими нарушениями являются: 

недоразвитие семантического компонента и расстройство моторных или языковых операций 
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порождения речевых высказываний. Отмечается отсутствие активной речи или полиморфное 

нарушение звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм фонематического 

анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). Фразовая речь представлена 

однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных слов корней. Формы 

словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое 

нарушение понимания речи. 

2.) Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: 

Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов речевой 

функциональной системы, всех операций порождения высказываний, но без дополнительных 

локальных органических поражений мозга, вызывающих нарушения речи.  

Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического 

восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в неправильном 

употреблении окончаний существительных в предложных и беспредложных синтаксических 

конструкциях, в нарушении согласования прилагательного и существительного, глагола и 

существительного; несформированность словообразовательных процессов (существительные, 

прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 

предложения вместо пересказа). 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости Логопедическая 

характеристика: 

В структуре речевого дефекта преобладают фонетико-фонематические расстройства. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах 

словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при согласовании прилагательного и 

существительного среднего рода в именительном падеже, а также в косвенных падежах); 

нарушение словообразования, недостаточная сформированность связной речи, в пересказах 

наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение передачи 

последовательности событий. 

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и степенью выраженности. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 

Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, 

психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, 

медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников 

детского сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 
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 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3. 

Артикуляционная гимнастика). 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,  

фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 

сок», «Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется 

и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 

 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 
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4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Направления  логопедической работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта 

  

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для его развития являются: коммуникативная направленность общения, 

интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие нескольких ведущих 

анализаторов, готовность органов артикуляционного аппарата, развитие основных функций 

речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого дошкольника. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей происходит в 

повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех видах детской деятельности, 

а также на специальных занятиях по развитию речи с логопедом. На таких занятиях 

систематизируется и обобщается речевой материал, в том числе приобретенный детьми в 

процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется импрессивный и 

экспрессивный словарь, ведется работа над формированием грамматического строя речи, 

формируются элементарные представления о языковом и звуко-буквенном анализе, 

активизируется и развивается связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи – фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа 

по коррекции звукопроизношения у детей. 

Основной задачей логопедической работы ребенка с ИН является развитие и дальнейшее 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

в процессе работы над развитием речи детей большое внимание должно уделяться: 

 - воспитанию потребности в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками; 

- воспитанию интереса к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 

и предметами и к названиям этих действий; 

-созданию у детей предпосылок к развитию речи и формированию языковой способности 

детей; 

-развитию познавательной функции речи; 

- воспитанию потребности выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- обогащению словарного запаса дошкольников (в импрессивной и экспрессивной 

речи); 

 

Таким образом, коррекционно-логопедическая работа направлена на развитие 

различных компонентов языковой способности: фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического. 

 

 Содержание логопедической работы с воспитанниками с умственной отсталостью 
 

подготовительный этап 
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Преодоление речевого негативизма. Установление контакта с ребенком. Повышение 

эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок–взрослый», «ребенок-ребенок». Воспитание у ребенка 

уверенности в своих силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, развитие 

чувства ритма, развитие фонематического восприятия, общей моторики и мелкой 

моторики пальцев рук, артикуляционной моторики; 
Обучение фиксации взгляда на объекте. Соотнесение формы предмета со словом. 

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; 

широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и ее параметрам: 

противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одинаковых по 

величине из группы однородных, группировка разнообразных предметов по величине и ее 

параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания и 

убывания) и т.д... Привлечение внимания к неречевым звукам, формирование сосредоточения 

на звуке, определение местонахождения источника звука. Развитие слухового внимания при 

восприятии звуков различной громкости (громкий – тихий), высоты (высокий – низкий) с 

использованием звучащих игрушек и т.д. воспитание слухового внимания к речи. 

Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и 

слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения последовательности и 

количества предметов (три, четыре), картинок, геом. фигур; ряда неречевых звуков (двух, трех), 

звукоподражаний (два) и т.п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Развитие движений кистей рук в спец. Упр.: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями и т.д, совершенствование межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Подготовка артикуляционного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию. 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию. 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
Воспитание чувства ритма. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов «Посмотри 

и сделай, как я» и т.п. Развитие чувства ритма в ритмических играх «Мишки бегают», «Птичка 

летает», «Кормим петушка» и др. 
 

Развитие импрессивной речи. 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться 

на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции. 

Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием «Покажи игрушку» (выбор игрушки и выполнение действий в 

соответствии с инструкцией), «Покажи куклу. Понимание двухступенчатых инструкций 

«подойди к шкафу и возьми мишку». Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? 

«Покажи, кто спит», «покажи, где кошка умывается, а где спит» и т.п. соотнесение слов 

один-много с соответствующим количеством предметов и слов большой-маленький с величиной 

предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 
Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя 

поет: а-а-а», «мышка пищит: и-и-и»; «в лесу кричат: ау,ау,ау»; 



30 
 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова «му»; мышка 

«пи»;курица «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: «собака «ав-ав», мячик «бух», на 

материале слогов со стечением согласных: лягушка «ква», уточка «кря»; Формирование 

способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием: Аня, Оля, папа, 

мама, на, дай, произносить указательные слова: тут, там, это; 

Называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица ед. 

числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-логопедом фраз (мама дай, 

папа иди, хочу пить, давай играть); 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 

сущ. в И.п., вопросительные и указательные слова: «Где баба?», «Вот Тата», «Это мама». 

 

Основной этап 
 

Формирование общих речевых навыков 
Обучение оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию без речевого сопровождения: «понюхаем цветок», «кораблики», и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных Ф, Х, слогов с этими согласными, слов, фраз. Длительность выдоха 3 слова. Развитие 

силы голоса (тихо-громко) и модуляций голоса (высоко-низко); правильного и умеренного 

темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам животных 

и птиц. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «веселом язычке»…); 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка с одновременным 

отстукиванием рукой. 
 

Развитие импрессивной речи 
Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий. 

«Покажи игрушку» выбор игрушки и выполнение действий в соответствии с инструкцией), 

«Покажи картинку: чем мы режем хлеб? Чем ты ешь суп? «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку?» Дифференциация форм сущ. ед. и мн числа муж. и жен. рода в И п. «Покажи , где 

стол, где столы», «Покажи, где кукла, а где куклы».  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

сущ. –ик, -ок, -чик, -очк, -ечк; («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок» и 

т.д. 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко, «покажи у кого кукла» и т.д.  

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (надень-сними, налей-вылей, залезает-слезает) и т.д. Дифференциация 

глаголов в форме третьего лица ед. и мн. числа наст. вр. (Покажи, где мальчик спит, где 

мальчики спят»). 

Формирование предметного, предикативного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

-слов действий; (играет, рисует, танцует, поет, катается, кормит, прыгает, бегает, улыбается, 

плачет, смеется, спит, идет, стоит, ест, строит...); "Кто что делает?" Рыба плавает. Лошадь 

скачет. Мальчик спит. 

-слов-названий по различным лексическим темам: «Игрушки», «Овощи» ит.д. 

-слов обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, зеленый, желтый, черный, 

белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, побольше, поменьше), вкус (кислый, 

сладкий, горький, соленый, вкусный); 

-личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш»; 
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-наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, 

горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо); 

Введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три и т.) 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар-шары), - и (кошка-

кошки). 
 

Обучение изменению существительных по падежам: 

 В.п. сущ. Ед. числа с окончанием –у (Я беру…куклу, зайку, мишку); 

 Р.п сущ. муж. и жен. Рода ед. числа без предлога и с предлогом –у (У кого нет мяча? 

Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.); 

 Д.п.сущ. мужского и женского рода ед. числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? 

Игрушки подарили девочке. ); 

 Т.п. сущ. муж. рода ед. числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом). 

 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица ед. числа 

наст. времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

ед. и мн. числа наст. времени (поет-поют, стоит-стоят, лежит- 

лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными муж. и жен. рода ед. 

и мн. числа в И п. и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя, мое, мои с сущ. в И.п. (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел- ушла-ушли). 

Обучение правильному употреблению приставочных глаголов: ( Бежать, выбежать; 

писать, подписать; шел, вошел, ушел и т.д). 

Обучение образованию сущ. с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов –ик, -ок, -чик, -к, -очк,-ечк-.«Назови ласково» (брат – братик, мама-мамочка, зайка-

зайчик); 

Обучение правильному употреблению предлогов: (В, на, под, за, к, от, над, из) 

Обучение употреблению слов-антонимов (большой —маленький, грязный — чистый); 

Слон большой, а муха маленькая. 

Обучение согласованию числительных с существительными: (одна конфета, две 

конфеты, пять конфет); 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двусоставным простым 

предложением: (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением: (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку.) или (Вова ест кашу. Катя 

машет рукой.) 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть.) 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Формирование правильного звукопроизношения в индивидуальной и подгрупповой 

работе. Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка: 

Двусложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (пила, рыба...);  
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Односложные слова, состоящие из закрытого слога (мяч, лук...);Двусложные слова, 

состоящие из открытого и закрытого слогов (батон, каток...);Двусложные слова, состоящие из 

закрытого и открытого слогов (ложка, мишка, кошка...) 

Развитие интонационной выразительности речи в песенках, потешках, играх, 

инсценировках, в самостоятельной речи.  

 

Перспективно-тематическое планирование лексических тем  

 

Месяц Недел

я 

Кол-во 

занятий 
Лексическая / вариативная тема 

 Средняя 

группа 

комбинирован

ной 

направленнос

ти 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительна

я к школе группа 

комбинированно

й 

направленности 

I период 
Сентябр

ь 

III 1 Огород. Овощи Сбор урожая Сбор урожая. 

Хлеб. 

IV 1 Сад. Фрукты Грибы и ягоды 

Октябрь I 1 Золотая осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

II 1 Перелетные и зимующие птицы 

III 1 Домашние птицы 

IV 1 Домашние животные 

Ноябрь I 1 Дикие 

животные 

Дикие животные. Подготовка животных к 

зиме 

II 1 Профессии 

III 1 Транспорт. Профессии на транспорте 

IV 1 Кухня. Посуда. Посуда 

II 

период 

Декабрь 

I 1 Зима. Зимние одежда, обувь, головные уборы 

II 1 Я и мое тело Человек. Спорт. Зимние виды спорта 

Знаменитые спортсмены Иркутской 

области 

III 1 Игрушки  

Народные куклы и игрушки Прибайкалья 

IV 1 Новогодний праздник 

Январь II 1 В гостях у сказки  

Сказки народов Прибайкалья  

III 1 Семья 

IV 1 Мой дом. 

Мебель 
Мебель 

Февраль I 1 Одежда 

II 1 Обувь 

III 1 День защитников Отечества 

IV 1 Продукты питания 

Национальные блюда народов Сибири 

III 

период 

Март 

I 1 Мамин праздник 

II 1 Весна Весна. Прилет птиц 

III 1 Наш город. 

Моя улица 

Мой город Моя малая 

родина. 

Иркутская 

область. 

IV 1 Зоопарк Обитатели жарких и холодных стран 

Апрель I 1 Рыбки в Обитатели рек и морей 
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аквариуме Водоемы нашего края и их обитатели 

II 1 Космос День космонавтики 

III 1 Первые 

весенние цветы 

Цветы 

 

Редкие и исчезающие растения Прибайкалья 

IV 1 Лес. Деревья 

Растительный мир Прибайкалья 

Май I 1 Насекомые. Пауки. 

II 1 День победы 

III 1 Скоро лето! Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 

 Система работы учителя-логопеда  

Учебный год для детей с умственной отсталостью легкой степени начинается 1 сентября, 

длится до 15 мая и условно делится на 2 периода: 

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и 

заполнение речевых карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: в режимных 

моментах, игровых ситуациях, при общении со взрослыми и сверстниками), индивидуальная 

работа с детьми. 

С октября по май осуществляется логопедическая работа с детьми, которая проводится 

поэтапно: 1. Подготовительный этап; 2 Основной этап. Затем с ребенком проводятся занятия 

по закреплению сформированных речевых навыков (игры и игровые упражнения). 

Логопедическая работа с ребенком проводится индивидуально. В зависимости от 

характера и выраженности речевого дефекта, психологических, интеллектуальных и 

характерологических особенностей ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, занятие длится от 15 до 25 

минут, но не более 25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. (Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях»). 

 

Организация коррекционной работы педагога-психолога с детьми с умственной 

отсталостью 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено на 

создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

воспитанника с УО через основные направления развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей воспитанника с УО, коррекция отклонений психического 

развития. 

Задачи деятельности педагога- психолога: 

1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития воспитанника, 

выявлять основные проблемы в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанника в процессе 

освоения АОП, результатом которого является достижение воспитанником психологической 

готовности к школе; 

3.Формировать у воспитанника способности к контролю и самоорганизации; 

4.Осуществлять психологическое сопровождение реализации АОП с целью адаптации её 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям воспитанника; 

5.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а также в 

развитии воспитанника; 
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6.Способствовать созданию благоприятного для развития воспитанника психологического 

климата в группе, который определяется продуктивностью общения воспитанника с взрослыми 

и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности; 

7.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку родителям воспитанника и 

педагогам, осуществляющим сопровождение воспитанника с УО. 

Формы работы педагога-психолога: индивидуальная. 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с уровня, которому 

соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При этом темп 

прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения материала. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанника и формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение 

школьной дезадаптации. Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей) 

- Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме) 

- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся данных, задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей, обработка полученных навыков на практике. 

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

Для оценки результатов коррекционной работы используются  психологические 

методики. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную карту 

развития дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения представляет собой цикл 

специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование 

психического развития воспитанника. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного процесса. При 

организации работы с воспитанником, родителями и воспитателями он учитывает программу 

Учреждения и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23page134
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к    организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок  ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 



36 
 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 
  

3.3.  Кадровые условия  

 

Воспитание и обучение дошкольников с УО в ДОУ осуществляют следующие  кадры: 

учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели и помощник воспитателя группы комбинированной направленности. В 

рамках работы с педагогическим коллективом  предусмотрено повышение информированности 

педагогов о детях с НОДА; формирование педагогической позиции; профилактика синдрома 

профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и специальных курсов 

повышения квалификации. 

         
 3.4 Материально-техническое обеспечение 
 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 
 

Проектирование  воспитательно - образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
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должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Культурно - досуговая деятельность в соответствии с требованиями Стандарта, в 

программу включен раздел «Культурно -досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, намять, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и  

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. его 

проведении. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.6 Режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
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чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста  проводятся не  за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. По-

вышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов  учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Основное требование – 

чем ближе  к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

    Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). 

 Сокращение время прогулок - недопустимо; воспитатель  обеспечивают достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для  выделяется  постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом  чтение не превращается в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая  обстановка. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(основной) 

подготовительной группы комбинированного вида 

Приём, осмотр, игры, дежурство, прогулка, утренняя гимнастика с    7.00 – 8.30 
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корригирующими упражнениями.  

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Организованная  деятельность. 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке,  интенсивная прогулка, дозированная ходьба. 

Возвращение с  прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъём, воздушные процедуры, закаливание, корригирующая 

гимнастика. 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, физкультурно-

корреляционные подгрупповые занятия. 

Подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

    

    8.30 – 8.50 

8.50 - 9.00 

9.00 – 10.50 

10.50- 11.00 

11.00- 12.40 

    12.40 - 12.50 

    12.50 – 13.15 

13.15 - 15.15 

15.15 – 15.30 

 

15.30 – 15.45 

 15.45 – 17.00 

    

    17.00 – 17.25 

    17.25 –19.00 

 

 

Физкультурно - оздоровительная работа в дошкольном учреждении проводится  

постоянная  работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенс-

твованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осущест-

вляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей  проводятся специальные закаливающие процедуры  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим 

упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводится 

физкультминутка длительностью 1-3 минуты.  

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от 

возраста детей 

 

6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 30-35 

 б) на улице 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-  

оздоровительная работа 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

10-12 
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в режиме дня б) подвижные и 

спортивные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30-

40 

в) физкультминутки (в 

середине статического за-

нятия) 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование физкультурно-

го и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

Ежедневно 
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