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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (далее общее 

«Программа») предназначена для   воспитателей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №167».  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным «стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ФАОП ДО) (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья").  

Программа ориентирована наобучающегося  дошкольного возраста с ОВЗ   с 

нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР) 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы  являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 -Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

 -Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; -Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 2  

 -Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» -Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Федеральный закон от 28 августа 2024 г. №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ; 

 Письмо Минпросвещения России от 30 августа 2024 № ДГ- 1478/07 «О 

направлении рекомендаций»; 
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 Приказ Минпросвещения России от 17 июля 2024 г. №495 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающихся федеральных адаптированных образовательных 

программ», зарегистрирован в Минюсте 15.08.24 №79163; 

 Письмо Минпросвещения России от 1 июля 2024 №ДГ-1105/07 «О 

направлении концепции и плана»; 

 Письмо департамента  государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России от 27 июня 2024 г. №2928 «О направлении 

информации» 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г.  

регистрационный  № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 

8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 

г., регистрационный № 72264);  

 -Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"); 

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599 Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20  

 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

 -Устав МДОАУ; Программа развития МДОАУ;  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты  образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми;  содержание образовательной деятельности 
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по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 

(программу коррекционно-развивающей работы). Программа определяет 

базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающегося 

с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР) в социум.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающегося  дошкольного возраста с нарушением интеллекта и общим 

недоразвитием речи (ОНР) в условиях дошкольных образовательных групп 

общеразвивающей направленности.  

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося  

дошкольного возраста нарушением интеллекта и ОНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.   

Программа содействует  взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,  способствует реализации прав обучающегося дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования,  обеспечивает развитие 

способностей, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-культурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Задачи Программы: 

 -  реализация содержания АОП ДОдля ребёнка с нарушением интеллекта 

и ОНР 

 овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями и  ОНР 

учебной деятельностью; 

 -  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

нарушением интеллекта и ОНР; 

 -  охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с нарушением интеллекта и ОНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 -   обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с нарушением интеллекта и ОНР в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;   

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
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развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

нарушением интеллекта и ОНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми;  

 - формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением 

интеллекта и ОНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 -   формирование социо культурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и ОНР;  

 -  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с нарушением интеллекта и ОНР. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная программа построена на следующих принципах : 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих 

участие в воспитании детей, а также педагогических работн6иков; 

4. Признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. Сотрудничество ДОО с семьёй; 

7. Приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие  

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДОдля 

ребёнка с нарушением интеллекта и ОНР 

1. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования  

обучающихся с нарушением интеллекта и ОНР: открывает возможности для  

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности.  
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3. Развивающее вариативное образование: содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию 

возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с 

нарушением интеллекта и ОНР посредством различных видов детской 

деятельности. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу, за ней остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих психофизические особенности обучающихся, запросы родителей 

(законных представителей).  

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

коррекционной, компенсаторно - развивающей, коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией обучающихся. АОП определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушением 

интеллекта и ОНР и их особыми образовательными потребностями. 

Развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в 

содержание образовательной деятельности специфических разделов 

педагогической деятельности; создание развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия  

педагогических работников с ребенком с ОВЗ; коррекционно-развивающую 

работу. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. В результате использования единой темы на занятиях 

воспитателя, музыкального руководителя  дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. 

 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта и ОНР 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  

Умственная отсталость (нарушение интеллекта) — это стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
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применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотноситсясо сроками, в которые 

возникло  поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу. Затруднения в психическом развитии детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.).  

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 сферы, а 

также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех психических процессов 

у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде.  

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия.  
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Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 

при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений.  

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются в трудностях  

воспроизведения информации: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности дошкольников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения.  

Также обнаруживаются трудности  сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ребёнка и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне.  

У дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является на рушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении некоторыми трудовыми 

операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми неразвитостью навыков общения обучающихся, а это может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п.  

ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, 

грамматики). Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР 

имеются типичные проявления, указывающие на системные нарушения 

речевой деятельности: 

 Более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 

5годам; 

 Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена; 

 Экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, т.е. ребёнок, понимая 

обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли; 

 Речь детей с ОНР малопонятна. 

 При нарушениях  интеллекта недоразвитие речи, разумеется, возникает в 

большинстве случаев, однако при этом ОНР уже носит характер вторичного 

дефекта. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, 

фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом. 

 У всех детей с ОНР всегда отмечается нарушение звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в формировании 

словарного запаса и грамматического строя. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом 

степени несформированности речи выделяют  четыре  уровня ее недоразвития. 

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так 

называемые «безречевые дети»).Дети этого уровня для общения пользуются 

главным образом лепетными  словами, звукоподражаниями, отдельными 

существительными и глаголами бытового содержания, обрывками лепетных 

предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне 

неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и 

жестами. Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно 

отсталых детей.  В первую очередь это объем пассивного (слова которые 

ребенок знает и понимает их значение) словаря, который значительно 

превышает активный (слова которые ребенок употребляет в своей 
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речи).Переход к II уровню речевого развития (зачатки общеупотребительной 

речи) знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова («Алязай. 

Дети алязайубиляют. Капутн, лидоме, лябака. Литя сдают земю» - Урожай. 

Дети урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья падают на 

землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными 

окончаниями (стол-столы; поет-поют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый 

характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно 

выражено. 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в 

присутствии родителей (воспитателей), вносящих соответствующие пояснения 

(«Мамой ездиляасьпак. А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки 

не били. Потом посьли пак» - С мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где 

клетка, там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк). 

Свободное же общение крайне затруднено. 

Характеристика четвертого уровня 

            Незначительные изменения всех компонентов языка. У детей нет ярких 

нарушений звукопроизношения имеется лишь недостатки дифференциации 

звуков и характеризуется своеобразием нарушения слоговой структуры, 

ребенок понимает значение слова не удерживает в памяти фонематический 

образ, в следствии чего искажения звуконаполняемости в разных вариантах: 

•-          персеверации (упорное повторение какого-либо слога) «блиблиотекарь» 

- библиотекарь; 

•-          перестановки звуков и слогов «комосновт» - космонавт; 

•-          элизии (сокращение гласных при стечении); 

•-          парафазии (замены слогов) «мотокилист» - мотоциклист; 

•-          в редких случаях опускание слогов «велопедист» - велосипедист; 

•-          добавление звуков «игруша» - груша, и слогов «воващи». 

Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном 

проговаривании и речевом контакте. 

Совокупность перечисленных пробелов речи ребенка служит серьезным 

препятствием для овладения им программой детского сада общего типа. 

Обозначенные особенности развития детей с нарушениями интеллекта и 

ОНР педагоги учитывают при организации и реализации образовательной 

деятельности. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 



12 
 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушением 

интеллекта и ОНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с нарушениями интеллекта и 

ОНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.1.5.1 Целевые ориентиры реализации программы для 

обучающегося с нарушением интеллекта и ОНР 

Игра  к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

 проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

 выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не 

мешая другим; 

 не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

 выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

 по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 

действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их). 

Познавательное развитиек концу первого года обучения 

Сенсорикадети должны научиться: 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку»; 

 различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой - 

маленький, сладкий — горький, горячий — холодный; 

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный); 

 сличать два основных цвета (красный, желтый); 

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 складывать разрезную картинку из двух частей; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький - для маленькой); 

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-

трех предметов). 

Формирование мышлениядети должны научиться: 

 пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-

орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или 

далеко лежащих предметов). 
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Формирование элементарных количественных представлений     

Дети должны научиться: 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 составлять равные по количеству группы предметов; 

 понимать выражение столько ..., сколько ... . 

Ознакомление с окружающимдети должны научиться: 

 называть свое имя; 

 отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

 показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

 показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

 показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

Речевое развитиек концу первого года обучениядети должны научиться: 

 пользоваться невербальными формами коммуникации; 

 использовать руку для решения коммуникативных задач; 

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; слушать и проявлять интерес к 

речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; 

  выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 

вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Обучение грамотедети должны научиться: 

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

 соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить 

по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

 показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

 выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию (поиграй на пианино); 

 захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

 проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

Художественно-эстетическое развитиек концу первого года обучения 

Конструирование 

 положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 
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 создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

 проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной 

игре с ними; 

 создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на столе; 

 понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - 

возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, 

ворота, гараж, заборчик; 

 играть, используя знакомые постройки. 

Лепка 

 активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

 соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

  лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 

колобок); 

 положительно относиться к результатам своей работы 

Аппликация 

 адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, 

состоящую из одного предмета 

 наклеивать заготовку; соотносить аппликацию с реальными объектами; 

положительно относиться к результатам своей работы. 

Рисование 

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать 

знакомые предметы; 

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами; 

  соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

Музыкально-театрализованная деятельность 

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой 

мелодии (выбор из двух); 

 узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги  песен; 

  выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, 

бегать); 

  сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности; 

  участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

Художественная литература 

 эмоционально откликаться на литературные произведения; 

 слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

 выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок; 



15 
 

 узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных 

произведений; 

 сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок 

жестами, отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными 

словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

 находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 

нескольких имеющихся (из трех-четырех). 

Физическое развитиек концу первого года обучения 

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

тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на 

опору - стену, веревку, ленту, палку; 

 выполнять движения по подражанию взрослому; 

 бросать мяч по мишени; 

 ходить стайкой за воспитателем; 

  ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

 ходить по дорожке и следам; 

 спрыгивать с доски; 

  ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

  проползать под веревкой; 

  проползать под скамейкой; 

  переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

 не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

Культурно-гигиенические навыки 

 проситься на горшок; 

 самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

  не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

  мыть руки; 

  пользоваться своим полотенцем; 

  самостоятельно вытирать руки; 

  садиться за стол на свое место; 

  не есть руками, не пить из тарелки; 

  не наполнять ложку руками; 

  вытирать рот и руки салфеткой; 

  не выходить из-за стола, не окончив еды; 

  знать свой шкафчик для одежды; 

 снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя 

или няни; 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

 аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

  пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

 

1.1.6 Развивающее  оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном образовании детей с 

нарушением интеллекта и ОНР направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 - не подлежат непосредственной оценке;  

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с нарушением интеллекта и ОНР;  

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с нарушением интеллекта и ОНР;  

 - не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта и ОНР с 

учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры адаптированной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с нарушением интеллекта и ОНР, должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.   
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая:  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с 

 оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

карты развития ребенка с нарушением интеллекта и ОНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с 

нарушением интеллекта и ОНР. 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. В соответствии со ФГОС дошкольного образования 

и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста с нарушением интеллекта и ОНР;  

2) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей с 

нарушением интеллекта и ОНР;  

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с нарушением интеллекта и 

ОНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

4) представляет собой основу для развивающего управления программами  

дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта и ОНР на 

уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество АОП дошкольного образования в разных условиях их 

реализации.  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта и 

ОНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 - диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта и ОНР, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с нарушением интеллекта и ОНР по Программе;  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с нарушением интеллекта и ОНР, 

его семья и педагогический коллектив Организации.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  
 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Общие положения 

Способы реализации образовательной деятельности определяются местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам  поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с нарушением интеллекта и ОНР. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с 

нарушением интеллекта и ОНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.   

При включении обучающегося с нарушением интеллекта и ОНР в группу 

общеразвивающей направленности его образование осуществляется по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по каждой из образовательных областей 

с учётом методических пособий 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с нарушением интеллекта и ОНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с нарушением 

интеллекта и ОНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, 

методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.1.5.1. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

нарушением интеллекта и ОНР.   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в 

целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». При выборе стратегии 

коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать специальные 

педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка со 

взрослым. Среди этих условий можно выделить следующие: 

-  эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 
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- правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; 

- подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню 

развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые 

способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 

пробы, практическоепримеривание, зрительная ориентировка). 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого 

года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в процессе проведения 

занятий по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит 

целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и 

окружающей действительностью. 

Игра 

На занятиях у детей формируется интерес к игрушкам, предметно-

игровым действиям с ними, формируются сами предметно-игровые действия, 

сюжетная игра и закладываются основы сюжетно-ролевой игры. В группе 

образовательного учреждения необходимо организовать игровой уголок и 

оборудовать его в соответствии с поставленными задачами обучения игре. 

Детей учат играть рядом, не отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, 

достигая общей цели. В ходе игры дети усваивают моральные нормы 

действенно, активно, присваивая стиль взаимоотношений взрослых людей. 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной 

игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах индивидуального — 

берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает 

ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем 

действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, 

а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры 

объединяют в микрогруппы. 

Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. В 

ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о 

различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого 

общества. Большое место в становлении игровой деятельности занимает 

драматизация знакомых сказок, литературных произведений.  

Трудовое обучение и воспитание. 

Трудовое воспитание включает в себя становление практических 

действий детей, которое осуществляется в процессе формирования навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. Занятия ручным 
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трудом направлены на развитие умственных и практических действий детей. 

Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, 

которые их окружают, овладевают способами обработки различных 

материалов, познают области их применения в повседневной и художественно-

эстетической деятельности. На занятиях у детей формируются представления о 

труде взрослых, воспитывается уважение к нему и результатам собственного 

труда. Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за 

чистотой, за своим внешним видом: охранять живую природу, кормить 

животных, поливать растения, содержать в порядке одежду и обувь, 

поддерживать в ухоженном, красивом состоянии свой дом.  

Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании 

предметной деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. Именно 

в процессе сюжетных игр формируется мотивационно–потребностная сторона 

деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания (в случае 

действия с игрушками) и самообслуживания.  

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях: 

- воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

- формирование практических трудовых навыков у детей в процессе 

следующих занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков 

самообслуживания (первый и второй годы обучения); 

б) ручной труд (третий и четвертый годы обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и четвертый годы 

обучения). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания представляет собой начальный этап в работе по трудовому 

воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам 

дошкольников с отставанием в умственном развитии должен осуществляться с 

учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 

создание реальных возможностей в их самообслуживании.  

Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию 

туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, 

ухоженными. Дети должны научиться обращать внимание на свой внешний 

вид, овладеть способами приведения его в порядок, усвоить конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания; 

- формирование мышления; 

- формирование элементарных количественных представлений; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 
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- обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение элементарной грамоте). 

Сенсорное воспитание 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка.  

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, 

слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, 

слабо дифференцированный характер. Сенсорное воспитание в своей основе 

направлено на формирование у детей ориентировочной деятельности, которая 

реализуется в виде перцептивных действий — действия рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения 

систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное 

и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение 

того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, 

помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойств и 

отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными.  

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие 

тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на  развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитиенаглядно-действенного мышления. Задачей педагога является 

активизация эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным 

и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует 

совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их 

положительной оценкой. 

Формирование элементарных количественных представлений 

Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции); 

 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному иликоличественному 
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признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения, идр.); 

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения 

и зависимости и др.); 

 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию 

грамматического строя речи). 

Работа с малышами по формированию количественных представлений 

начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному 

признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. 

На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный.  

Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не 

отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему 

знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной 

области. 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление 

с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, 

созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы.  

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у детей формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе 

ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 

природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности 

человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. 

Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом 

большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

 При планировании занятий должны быть четко определены 

специфические задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении 

темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является 

расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что 

яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны 

осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове 

воспринятые свойства объекта. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать 
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умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда,). 
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 
Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, 

-чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по 

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

умывается). 
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звуко-слоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 
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(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, 

-ен, -ят). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). 
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать 

с именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 
Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 

пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. Даня ест суп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы 

по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 
Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] 

— не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 
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Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, 

бочка — точка, миска — киска). 
Развивать внимание к звуко-слоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 
Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], 67 [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], 

[г], [х], [х] 
Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении. 
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них 

формируются образные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются 

общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной 

деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, 

поэтапное выполнение умственных действий. Взаимодействие в коллективе 

сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков 

дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных 

речевых функций — фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и 

планирующей. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. На начальном 

этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 
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привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии 

со взрослым.  

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с 

задачами обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающими миром и развитием речи. Изобразительные 

средства используются и на занятиях по развитию речи, при формировании 

представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для 

свободной деятельности, и т. д.  

На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, 

лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время 

демонстрации необходимо приучать детей выполнять работу вместе со 

взрослыми (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что 

постепенно делает полученный результат личностно значимым для ребенка.  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых 

для ребенка с ОВЗ на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, 

пластилином), ребенок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделения его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а  выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в 

активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной 

формы.  

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 

сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы учебной 

деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 

задания, произвести первичную элементарную самооценку.  

Конструирование.  

Процесс обучения детей с ОВЗ конструированию связан с решением 

коррекционно-развивающих задач:  

развитие адекватных целенаправленных действий;  

формирование способов усвоения общественного опыта — становление 

умений подражать действиям взрослого, действовать по указанному жесту, по 

показу, по образцу и по речевой инструкции;  

развитие восприятия; формирование представлений о предметах 

окружающей действительности и их пространственных отношениях; 

 развитие зрительно-двигательной координации.  

Конструирование — важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных 

детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками 

моделирования пространства, знакомится с отношениями, существующими 
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между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать предметные 

отношения различными способами — надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному 

замыслу. В раннем возрасте у нормально развивающихся детей 

конструирование тесно связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую 

конструктивную деятельность из строительных материалов включаются 

разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, растения, 

транспорт. 

 Педагоги дошкольных учреждений создают развивающую систему 

обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, 

творческой. Конструктивную деятельность у детей с ОВЗ необходимо 

формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети 

начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, 

палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Педагог подводит 

детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе 

целенаправленной работы у детей с нарушением интеллекта формируются 

элементы предметно-игровой деятельности: они овладевают некоторыми 

игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. 

Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей 

интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания 

построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между 

элементами конструкций и поделок.  

В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей 

строительного материала (высокий— низкий, длинный — широкий, большой 

— маленький и т. д.), познают пространственные отношения предметов 

(«Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети 

овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе 

надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри 

их. На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнения 

детьми одного и того же задания при работе с различным строительным 

материалом: набором деревянных деталей, плоскими палочками, 

конструктором, напольным строительным материалом, мягкими модулями.  

Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в 

свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать 

имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность создания 

знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов.  

Эстетическое развитие 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для 

развития музыкальной, изобразительной, художественно-речевой деятельности 

и становления элементарных видов художественной деятельности, что 

способствует формированию у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Ребенок должен научиться видеть красоту во всем: в одежде людей и 

кукол, предметах быта, праздничном оформлении зала, красках и явлениях 

постоянно меняющейся природы, звуках музыки, плавности и занимательности 
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рассказанной сказки, теплоте объятия и человеческой поддержке. Приобщение 

детей к искусству начинается со знакомства их с народным декоративно-

прикладным творчеством, фольклором и классикой. В раннем детстве малыш 

усваивает и присваивает мелодии и ритмы народных песен и стихов, образы 

словесного фольклора, знакомится с красками орнамента на игрушках и 

предметах интерьера. В процессе художественной деятельности формируются 

сенсорные, моторные, речевые и мыслительные способности. Разнообразные 

виды занятий и свободного творчества развивают воображение, память, 

внимание. У детей формируются индивидуальные творческие способности, 

которые заинтересованный взрослый должен заметить как можно раньше и 

уделить им пристальное внимание.  

Умственно отсталый ребенок, несомненно, также нуждается в 

эстетическом воспитании. Более того, под влиянием организующей и 

направляющей поддержки взрослого он способен чувствовать и воспринимать 

в ряде случаев острее, чем его нормально развивающийся сверстник.  

Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях 

эстетического цикла позволяют создавать условия для регуляции детского 

поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта 

успехов и достижений.  

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные 

контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить 

возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. 

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую 

активность проблемного ребенка. Это ее важное свойство используется при 

подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом 

личностных особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется 

музыка успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых — 

стимулирующая, тонизирующая, бодрящая.  

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на 

протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных направлений 

коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. Подражая 

педагогу, малыш учится плясать, подпевать, извлекать звуки из элементарных 

музыкальных инструментов. Музыкальное воспитание является частью 

системы коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта.  

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и 

обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать 

жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на 

прогулках, перед сном. Родителям важно знать о музыкальных произведениях, 

рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных 

занятиях являются: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальном инструменте, использование грамзаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен; показ взрослым действий, отражающих характер музыки; 
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показ танцевальных движений); совместные действия ребенка со взрослым; 

подражание действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные действия 

ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 

условий: 

 регулярность проведения занятий; простоту и доступность для 

восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию);  

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность;  

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и 

видов деятельности детей;  

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и 

на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий 

(игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. 

д.);  

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы. 

4. Игра на элементарных музыкальных инструментах (шумовые инструменты) 

5. Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к 

окружающему их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает 

сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит узнавать и запоминать 

знакомые мелодии.  

Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого 

внимания, развитию у детей желания петь совместно со взрослым (пропевать 

слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение 

действовать сообща в коллективе сверстников (одновременно начинать и 

заканчивать песню — не отставая и не опережая друг друга, петь с 

музыкальным сопровождением); учит пользоваться естественным голосом без 

форсировки.  

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый 

сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми 

самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 

ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе 

и расходиться, двигаться по кругу по одному ипарами, реагировать сменой 

движения на изменение характера музыки (маршевый, танцевальный, 

песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные движения с 

предметами (платочками, погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть 
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простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, 

притопывать ногами, пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, 

помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 

спокойным, мягким шагом, выполнять движения, соответствующие характеру и 

поведению персонажей (изображаемых людей и животных). В процессе танцев 

у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается 

произвольность движений, невербальные коммуникативные способности, 

формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

 Игра на музыкальных инструментах является составной частью 

музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, 

формируются чувство партнерства и произвольная организация собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в 

первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, 

совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. Восприятие 

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, длительности и силе 

звучания, воспроизведенных в разном темпе на различных музыкальных 

инструментах или прослушанных в звукозаписи, активизирует умение детей 

дифференцировать звуковые характеристики и особенности воспринимаемых 

мелодий в разнообразных ситуациях.  

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по 

ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение передавать движения, 

имитирующие повадки птиц и зверей, стимулирует образно-игровые 

проявления при использовании элементов костюмов персонажей. В ходе 

подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются 

умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои 

индивидуальные способности. Театрализованные виды деятельности особенно 

значимы для реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных 

способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, 

стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных 

личностных качеств.  

Ознакомление с художественной литературой 

Художественная литература благодаря своей образности, 

выразительности и эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир 

чувств и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, вызывает 

в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает к установлению 

причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий 

персонажей с образами природы. Базируясь на тесной связи с игровой 

деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература позволяет 

ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 

художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 
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насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный 

запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи.  

Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении 

рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. Первоначально взрослые воспитывают у 

детей эмоциональное отношение к речи и рассказываемому сюжету, что 

является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать 

на фольклорном материале богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями.  

Перед педагогом стоит задача — формировать положительное, 

эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения слушать речь и 

чувствовать интонацию. С первых дней пребывания ребенка в детском саду 

проводится работа над простым текстом параллельно с фольклорным 

материалом. Педагог учит детей сосредоточивать внимание на рассказываемом 

тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 

другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с 

малоразвернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. 

При работе над текстом педагог раскрывает детям смысл совершаемых 

персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагог показывает 

детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно 

уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной 

последовательности: 

 рассказывание текста детям;  

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или 

пальчикового театра;  

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций;  

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; пересказ текста детьми с 

опорой на игрушки или иллюстрации;  

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; беседа педагога 

по тексту и закрепление в сознании детей (на основе произведенных 

выводов) нравственных принципов, утверждаемых данным 

художественным произведением.  

Постепенно, по мере того как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям 

предлагаются сказки, короткие истории и рассказы. Одним из направлений 

работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление и 

рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями, происходящими в ближайшем окружении детей, в жизни семьи и 

группы. Составление и обсуждение таких историй способствуют пониманию 

детьми причинно-следственных связей в жизненных ситуациях, насыщают 
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содержание текста реальными событиями, сплачивают детский коллектив. В 

работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети 

овладевают особенностями родного языка, его звучанием, словесными 

формами — вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих 

играх ребенок оказывается в различных условиях: то он должен спрашивать, то 

отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается 

нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности.  

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает 

обязательное разучивание наизусть стихов, потешек, поговорок и загадок, 

поскольку с умственно отсталыми детьми в отличие от нормально 

развивающихся детей над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему 

плану: 

чтение художественного произведения педагогом;  

 работа над пониманием текста; повторение текста детьми одновременно с 

педагогом;  

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации 

визуально-тактильного контакта между ними);  

 повторение текста ребенком самостоятельно.  

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные 

строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса», «Ши-

ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть 

понятными по содержанию, быть связанными с запоминающимся событием в 

жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся 

игровые элементы — рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого 

воспитателя. В процессе ознакомления детей с произведениями 

художественной литературы большую роль играет иллюстрация как основное 

опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и 

понимать текст. Необходимо использовать высокохудожественные, 

нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных 

манерах и техниках.  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье  

Дети учатся понимать и принимать свои физические, умственные 

возможности, сильные и слабые стороны личности. В их сознании 

закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в 

жизни человека; закладываются представления о целостности организма 

человека, о взаимосвязях в деятельности систем организма и о 

взаимоотношениях человека с окружающим миром. 

Детей знакомят с основными средствами познания мира — зрением, 

слухом, кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми 

ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают особенности 

этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, 
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фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, воспитателями создаются 

специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и 

эмоционального опыта, который закладывает основы представлений детей о 

различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с 

окружающими людьми. 

У детей формируют представления о необходимости бережного 

отношения к органам чувств. С детьми проводят упражнения по самомассажу, 

формируют у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

Формируют представления детей о единстве человека и природы. 

Первоначально ознакомление с этим единством выражается в понимании 

дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления 

биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами — сезонными и 

суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с 

этими изменениями. 

На четвертом году обучения группе у дошкольников формируют 

представления о возрасте людей. Дети узнают о зависимости от возраста 

деятельности человека. Начинают понимать, что самочувствие человека 

зависит от образа жизни и правильного отношения к своему здоровью.  

В дальнейшем Солнце, воздух и вода рассматриваются как факторы, 

оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и 

всего живого на Земле (рост и развитие живых организмов). На прогулках и в 

ходе занятий детей знакомят с взаимосвязью Солнца и температуры воздуха, с 

правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. 

Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей 

знакомят с необходимостью ухода за органами зрения, проводится 

профилактика их переутомления. Воспитанники практически овладевают 

приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты 

зрения. 

Детей знакомят с приемами правильного дыхания. Они овладевают 

навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных 

упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные 

прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении становятся для 

детей важным условием здорового образа жизни. 

Детей знакомят со значением воды для жизни живых организмов на 

Земле, формируют их представления о простейших свойствах воды и ее 

значении в жизни человека. Дети знакомятся с водой как со средством гигиены, 

закаливания и оздоровления своего организма. 

Дети знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического 

развития и роста. Они учатся измерять свой рост, оценивать свою силу, 

ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В 

процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в 

повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают 

комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней 

гимнастики. Дети практически овладевают комплексами упражнений утренней 

гимнастики,некоторыми приемами самомассажа, точечного массажа. 
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У детей формируются представления о полноценном, сбалансированном 

и здоровом питании. Дети знакомятся с полезными для здоровья человека 

продуктами и с их качественным выбором.Они постигают в общих чертах 

особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом.  

У дошкольников формируют навыки ухода за своими зубами, их учат, как 

надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У 

детей закладываются представления о связи здорового и полноценного питания 

со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения.  

Детей знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых 

необходимо обращение к врачу, рассказывают о случаях возникновения угрозы 

здоровью: это появление высокой температуры, сильного кашля, симптомов 

пищевого отравления, травма, боль в различных частях тела. У детей 

формируются представления о своих правильных действиях в проблемных 

жизненных ситуациях: вызов «Скорой помощи», обращение за помощью к 

другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, 

прием лекарства, полоскание горла и др. 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во 

дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном 

поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с 

незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления 

людей. 

В целом у дошкольников должна быть сформирована стойкая установка 

на здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на 

весь период пребывания детей в дошкольном учреждении:  создание условий 

для полноценного и всестороннего развития детей на базе педагогического 

охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической среды.  

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все 

мелкие предметы необходимо содержать в недоступном для детей месте.  

Физическое развитие  

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни 

детей в семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и 

социальной среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

В дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия 

по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Основной формой обучения детей 

движениям признаны занятия, проводимые воспитателем. В то же время 

значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные 

игры, которые широко применяются на других занятиях (музыка, ритмика, 
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театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползание, прыжки), а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей 

последовательности: движения на растягивание в положении лежа; метание, 

ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях; упражнения в 

вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег) и подвижные игры. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию навыка хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению 

каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, 

одновременного выполнения движений пальцами и кистями обеих рук. 

Подобные движения выполняются с речевым сопровождением и опорой на 

зрительные и тактильные образы-представления.  

Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При 

затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. Дети 

берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене 

или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель (в корзину, обруч, 

доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, разные по 

размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без 

равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой 

линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в 

круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к 

противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного 

положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за 

воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной 

стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу 

вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании 

звуковых сигналов. 
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Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого 

края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с 

помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезаниевыполняется со страховкой и с помощью 

воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, доске, 

положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с 

проползанием под веревкой (высота 30—35 см), по скамейке; лазанье по 

гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-две 

скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна от другой);пролезание между рейками 

лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

Упражнения без предметов. 

Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; 

движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; 

«пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание 

пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой 

с положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с 

притоптываниями одновременно. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие 

размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу 

перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол 

черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху над головой одной 

рукой. (Со второй половины года используются по два флажка на ребенка.) 

2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, 

подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; 

катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, 

брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча 

вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него, сидя, 

затем стоя (расстояние 30—40 см); передача среднего и малого мячей друг 

другу по ряду, сидя. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на 

животе (высота приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего мяча к 

стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего 

мяча к воспитателю, лежа на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя 

поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке 

гимнастической стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком 

приставными шагами по канату, лежащему на полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу 

воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, выложенной 

из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 

15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 см); движения головой — 
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повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, 

гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, 

носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», 

«Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», 

«Маленькая змейка», «Проползи через палатку», «Побежим по дорожке», 

«Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — 

ловлю!», «Поезд», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, 

догоню» и др. Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай 

грушу», «Целься — пли!», «Кольцеброс». 

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, 

шагайте, ползите,_ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч 

(флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, 

играть в мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, 

мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 - характер взаимодействия со взрослыми; 

 - характер взаимодействия с другими детьми; 

 - система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
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запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок.  

 

2.4  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Одним из важных условий реализации программы дошкольного 

образования  является сотрудничество с семьями воспитанников. Задача 

педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы  на общих родительских 

собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

                 Влияние на ребёнка семейного воспитания настолько сильно, что 

способно свести на нет любые педагогические усилия. Педагоги понимают, что 

без согласования с семьёй педагогические воздействия теряют всякую силу. 

Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир.  

Интеграцию социального партнерства мы осуществляем через призму 

интересов семьи, как первичного пространства социализации ребенка 

дошкольного возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный опыт 

зависит, прежде всего, от семейных связей, качества детско-родительских 

отношений, педагогической компетенции родителей. Для организации 

взаимодействия с родителями выстраиваем  систему работы. В основе этой 

системы — изучение семей воспитанников, через анкетирование (возраст, 
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образование, профессия, хобби, образовательные запросы родителей). Анализ 

этой работы и определяет дальнейшее взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Эффективность взаимодействия педагогов с родителями во многом зависит от 

изучения семейной микросферы. Для этого используется анкетирование, 

которое позволяет: 

 получить информацию о ребёнке, о его жизни в семье; 

 обеспечить единство воспитательного процесса в семье и группе; 

 анализировать качества проводимой работы с родителями: насколько 

усилия педагогов помогают родителям и детям в воспитании здоровых 

детей. 

Эффективными формами взаимодействия с родителями  зарекомендовали 

наглядно – информационные (информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские), которые решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами по оздоровлению детей.  

       Информационно-ознакомительные: 

 выставки детских работ  - совместные работы педагогов и детей, 

родителей и детей; 

        Информационно - просветительские формы взаимодействия направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях двигательной активности детей 

на определённом возрастном этапе, значении в жизни и укреплении здоровья 

ребёнка. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное: 

 информационные стенды, где представлены расписание занятий, режима 

дня, а также игры и упражнения, которые можно проводить в домашних 

условиях; 

 папки - передвижки, которые более подробно знакомят родителей с 

системой по оздоровлению дошкольников в процессе обучения детей. 

Этапы работы с родителями: 

1 этап - знакомство с родителями, установление с ними      доверительных 

отношений.  

2 этап - знакомство с жизнью семьи, её интересами, проблемами, трудностями в 

воспитании здорового ребёнка.  

3 этап - формирование установки на сотрудничество. Здесь можно предложить 

следующие формы работы:  

 анкетирование родителей с целью выявления знаний и умений по 

воспитанию ребёнка; 

 ознакомление родителей с результатами обследования детей;  

 индивидуальные и групповые консультации рекомендации, выставки. 

4 этап - организация открытых совместных мероприятий, причём родителям 

можно предложить не только педагогические занятия, но и осуществить 

практическую подготовку по вопросам воспитания ребёнка.  
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3 ОРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с нарушением интеллекта 

и общим недоразвитием речи (ОНР) базируется на нормативно-правовой 

основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного образования 

детей этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, 

включенных наравне с ребенком с нарушением интеллекта и общим 

недоразвитием речи (ОНР) в образовательное пространство.  
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушением интеллекта и общим 

недоразвитием речи (ОНР)дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР).  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Разработка и реализация программы ребенка с нарушением 

интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР.  

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи 

(ОНР)дошкольного возраста.  

8. Профессиональное развитие педагогических работников, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально 

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР).  

Среда должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания выбранной программы.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена 

на всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности 

ребенка с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР). 

 Организация среды определяет успешность пространственной адаптации 

ребенка с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР), 

необходимость создания его комфортного жизненного цикла.  Моделирование 

образовательного развивающего пространства должно обеспечивать 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность воспитателей, детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи 

(ОНР).  

При организации предметно-развивающей среды для детей с нарушением 

интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР) необходимо соблюдать ряд 

требований, а именно:  

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, в том числе группы, а также территории, 

прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи 

(ОНР) в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с 

нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР) ивзрослых;  

учитывать возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей;  

  обеспечивать реализацию различных образовательных программ и 

создание специальных условий с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением интеллекта и общим недоразвитием 

речи (ОНР);  

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в 

которыхосуществляется образовательная деятельность;  

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной ибезопасной (без острых и режущих выступов и 

ядовитых красок). 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
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материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с нарушением интеллекта и общим недоразвитием 

речи (ОНР).  

 Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального контакта со 

взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам.  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников,  

- экспериментирование с доступными для детей с НОДА 

материалами,  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА должны осуществлять 

кадры знающие психофизические особенности детей с двигательными 

нарушениями и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы. В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть: 

 повышение информированности педагогов о детях с НОДА;  

 формирование педагогической позиции;  

 профилактику 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 программы  

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

образовательной программы должны обеспечивать соблюдение: 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с 

нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР) к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся данной организации 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 

ребенка с нарушением интеллекта и общим недоразвитием речи (ОНР), в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т.д.);   
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 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией, воспитывающихся в данной дошкольной 

организации. 

Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение 

ребенка в пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и 

организации его активных действий. Предпочтительным является зонирование 

пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с 

закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов.  

Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением интеллекта и 

общим недоразвитием речи (ОНР), обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

 

3.5   Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований 
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период времени) 

Содержание 
Группы общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), игры, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к завтраку 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к занятиям  

9.00-9.20 

Образовательная деятельность (занятия) 9.20-9.35 

9.45-10.00 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки)  Не менее 10 минут 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность детей 

(игры) 

10.00-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

Прогулка, в том числе 

Двигательная активность (игры) 

10.50-12.00 

30 мин 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед (личная гигиена, подготовка ко сну) 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, подготовка к полднику 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность, 

игры 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки  

16.40-18.30 

Подготовка к ужину, ужин  18.30-19.00 

Уход домой  19.00-19.30 

Дневная суммарная образовательная нагрузка 30 мин 

Прогулка 3 ч 

Сон 3 ч 

Двигательная активность 1 ч 30 мин 
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3.6 Перспективный план работы 
 

Перспективный  план  работы воспитателя на 2024-2025 г 

месяц неделя Организованная деятельность  Работа с семьёй 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
2

4
 г

 

1неделя Сортировка мелких предметов.Разминание пластилина. 

Нанизывание колец на стержень пирамидки.  

Упражнения с бумагой. 

 

2неделя Игры с пуговицами (нанизывание листьев). Волшебные прищепки. 

Пазлы «Зверята».  

«Пробки» ( распредели по цвету) 

Консультация «Как помочь ребенку с 

ОНР» 

3неделя Мозаика на пластилине (вдавливание крупы ). 

Нанизывание на шнурок предметов с отверстиями. 

Сортер с пинцетом (распределение по цвету). Игры в конструктор. 

 

4неделя Выкладывание фигур из палочек. Пазлы «Домашние животные». 

Деревянная игра с вкладышами.  

Аппликация из кусочков бумаги. 

 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2
5
  

1неделя Игра  развивающая  «Сортер Геометрик». 

Развивающая игра из серии «МЕМО» Животные. 

Игры с мозаикой.  

Игры со шнуровкой 

Консультация «Логопедические 

упражнения на стимуляцию речи не 

говорящего ребёнка в домашних 

условиях» 

2неделя Развивающая игра «Сортерстучалка с молотком». 

Катание карандаша между ладошками. 

Игры с конструктором. Деревянная игра – пазл «Собери собачку» 

 

3неделя Пальчиковая гимнастика «Моя семья» Игры шнуровки 

Рисование карандашами Пазлы «Транспорт» 

 

4неделя Игры в конструктор 

Игра в деревянныйсортер «Цветные фигуры» 

Лепка из пластилина  

Игры с мозаикой 
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месяц неделя Организованная деятельность  Работа с семьёй 
ф

ев
р

ал
ь
 

1неделя Дид игра «Сколько». 

«Слушай, смотри считай» 

«На какую форму похоже» 

«Хватит ли снеговикам шапок» 

 

2неделя Игровое упражнение «Отгадай-ка» 

Упражнения на звукоподражание 

«Третий лишний» 

Консультация «Психологические 

игровые упражнения для проведения 

дома» 

3неделя «Когда это бывает?» 

«Кто как поёт» 

«Угадай по описанию» 

 

 

4неделя Игровое упражнение «С пенька на пенёк» 

«Бросаем мяч» 

Лазанье под дугу 

 

м
ар

т 

1неделя Дид игра «Собираем бусы» 

«Посчитаем Пальчики» 

«Соедини правильно» 

«Сколько» 

Рекомендации родителям  по 

использованию альтернативной 

коммуникации 

2неделя Артикуляционная гимнастика  

Упражнения на звукоподражание 

Мимическая гимнастика 

 

 

3неделя «Найди такую же» 

«Назови одним словом» 

«Одень куклу» 

 

4неделя Пройди по дорожке 

Пройди , не упади 

Брось – поймай 

п/и «Зайка серый умывается» 
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месяц неделя Организованная деятельность  Работа с семьёй 

ап
р

ел
ь
 

1неделя «Расставим цветы в вазы» 

«Соедини правильно» 

«Найди лишнюю фигуру» 

 

2неделя Игра «Волшебный кубик». 

Упражнения на звукоподражание 

 Мимическая гимнастика 

 Консультация Семейное воспитание для 

детей с нарушением интеллекта 

3неделя «Из чего сделано?» 

«У медвежонка день рождение» 

«Одень куклу» 

 

4неделя Пройди по мостику 

Спрыгни вниз 

Подбрось мяч 

 

м
ай

 

1неделя «Хватит ли зайчикам морковок» 

«Найди пару» 

«Найди лишнюю фигуру» 

«Найди предметы слева, справа» 

 

2неделя Игра «Бежит – лежит» 

Катание карандаша между ладошками. 

«Собери картинку» 

Артикуляционная гимнастика  

Консультация для родителей: 

«Психологические особенности детей 

(Ребенок - не такой как все)» 

 

3неделя «Найди такую же» 

«Назови одним словом» 

«Когда это бывает» 

 

 

4неделя Проползи по доске 

Прокати мяч 

«Жуки» 

п/и «Воробушки и кот» 
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месяц неделя Организованная деятельность  Работа с семьёй 

и
ю

н
ь
 

1неделя Упражнения с бумагой. 

Катание карандаша между ладошками. 

Артикуляционная гимнастика 

Консультация «Как развивать ребенка с 

нарушением интеллекта» 

2неделя Рисование пальчиками. 

Мимическая гимнастика 

 Упражнение «Пары» 

 

 

3неделя Поймай мяч 

Рисование по мокрому песку 

Сортер с пинцетом (распределение по цвету).  

Дыхательные упражнения 

 

4неделя Лепка из пластилина 

Аппликация из треугольников. 

Пальчиковая игра «Сидит Белка на тележке» 

 

и
ю

л
ь
 

1неделя Рисование «Театральная ладошка» 

Развивающая игра из серии «МЕМО» Животные. 

Дыхательные упражнения 

Консультация «Влияние пальчиковой 

гимнастики на умственное развитие 

ребенка инвалида» 

2неделя Катание карандаша между ладошками. 

Лепка «Овощи фрукты» 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Поймай мяч» 

 

3неделя Пальчиковая гимнастика «Компот»  

Рисование карандашами  

п/и «Мяч в воротца» 

упражнение «По дорожке на одной ножке» 

 

4неделя Пролезь, не задень 

Бросай, не зевай 

Лепка из пластилина  

Игры с мозаикой 
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месяц неделя Организованная деятельность  Работа с семьёй 

ав
гу

ст
 

1неделя Сортировка мелких предметов.  

Геометрическое домино.  

Аппликация «Грузовик». 

 

2неделя Волшебные прищепки. 

Рисование «Платье для куклы» 

 «Пробки» ( распредели по цвету) 

Консультация «Рекомендации по 

воспитанию детей с нарушением 

интеллекта» 

3неделя Мозаика на пластилине (вдавливание крупы ). 

Игры с кубиками 

По дорожке на одной ножке 

Точно в цель. 

 

4неделя Выкладывание фигур из палочек 

Деревянная игра с вкладышами. 

Аппликация из кусочков бумаги. 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1неделя «Посели предметы в домике» 

«Проведи дорожку» 

«Найди цифру» 

 

2неделя «Найди звук» 

Катание карандаша между ладошками. 

«Скажи наоборот».  

Мимическая гимнастика» 

Консультация «Самообслуживание и труд 

в быту ребенка с нарушением интеллекта». 

 

3неделя «Угадай предмет по описанию» 

«Назови ласково» 

«Узнай по вкусу» 

Пазлы «Транспорт» 

 

4неделя «Кто скорее до флажка» 

 «Докати до кубика» 

Найди пару 

п/и По ровненькой дорожке 
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месяц неделя Организованная деятельность  Работа с семьёй 

о
к
тя

б
р

ь 

1 неделя «Назови фигуру, цифру» 

«Закрась правильно».  

«Когда это бывает». 

 

2 неделя «Из  какой сказки» 

«Закончи предложение» 

 «Скажи по-другому» 

«Доскажи словечко» 

Консультация «Детская 

агрессивность и её причины» 

3неделя «Найди пару» 

Игровая ситуация «В деревне у бабушки» 

«Изобрази животное» 

Игры в конструктор. 

 

4 неделя Догони, не упади 

Прыгни в круг. 

Найди своё место. 

 

н
о

я
б

р
ь 

1 неделя «Соедини правильно» 

«Назови фигуру, цифру». 

Игры с мозаикой.  «Найди и закрась» 

 

2 неделя «Назови слово» 

Проговаривание чистоговорок. 

«Закончи предложение».  

Игры на звукоподражание 

Консультация «Ваш ребёнок в 

коллективе детей» 

3 неделя Игра «Куда мы идём» 

«Помоги шарику узнать из какого материала он сделан» 

Игровая ситуация «В деревне у бабушки» 

Пазлы «Транспорт» 

 

4 неделя С кочки на кочку 

Кто дальше бросит 

Пройди по доске 

Догони пару 
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Перспективный  план  работы музыкального  руководителя 

месяц Организованная деятельность цель 

декабрь 

2024 

Слушание «Моя лошадка» , А Гречанинова  

Пение  «Дед Мороз», А Филиппенко   

МРД «Бег», Е Тиличеевой 

Приучать  чувствовать характер музыки 

Подпевание и пение со взрослым 

Учить легко бегать на носочках 

январь 

2025 

Слушание «Кукла», М Старокадомского 

Пение «Самолёт» Е Тиличеевой 

МРД «Марш» А Шульгина 

ДМИ «Бубен» Г Фрида 

Формировать умение слушать музыку до конца 

учить петь с педагогом и без него 

Приучать двигаться в соответствии с маршевым характером музыки 

Ритмично постукивать в бубен 

февраль Слушание «Петрушка» И Брамса 

Пение «Пирожки» А Филиппенко 

МРД «Кошечка» Т Ломова 

ДМИ  «Как у наших, у ворот», р.н.м. 

Вызвать эмоциональный отклик на песню 

Воспринимать весёлый характер песни 

Выполнять образные движения 

Познакомить с маракасом 

март Слушание «Зима прошла» Н Метлова 

Пение «Машина» Т Попотенко 

МРД «Мячи» Т Ломовой 

ДМИ «Ах ты, берёза», р.н.м. 

Различать настроение произведения 

Обратить внимание на изобразительный характер мелодии 

Ритмично подпрыгивать на двух ногах 

Познакомить с приёмами звукоизвлечения на музыкальном 

треугольнике 

апрель Слушание «Зайчик» Л. Лядовой 

Пение «Цыплята» А Филиппенко 

МРД «Кто умеет лучше топать» М Раухвергера 

ДМИ «Игра с погремушками» В Антоновой 

Различать характер звуковедения (плавный или отрывистый) 

Дружно начинать пение вместе  со взрослым 

Совершенствовать притопы одной ногой 

Ритмично звенеть погремушкой 

май   Слушание «Воробей» В Герчик 

Пение «Кошка» А Александрова 

МРД «Ходим, бегаем» Е Тиличеевой 

Воспитывать культуру слушания 

Приучать петь ласково , в медленном темпе 

Менять движения со сменой частей музыки 

июнь Слушание «Цветики» В Карасёвой 

Пение «Маленькая птичка» 

МРД «Ах ты, берёза» р.н.м 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления 

Развивать певческую культуру 

Знакомство с шумовыми инструментами 

Учить выставлению ноги вперёд на пятку 

 



54 
 

месяц Организованная деятельность цель 

июль Игровое упражнение «Собери ромашки в обруч» 

под музыку 

Игра импровизация «Разбери платочки по цвету» 

Учить выполнять предметно-игровые действия под музыку 

Приучать действовать по сигналу 

август Игра- импровизация «Выбери шапочку зверей и 

надень её» 

Игра «Большие и маленькие ножки» 

Развивать навыки самообслуживания 

Совершенствовать работу зрительного. Слухового и двигательного 

анализаторов 

сентябрь Слушание «Осенняя песенка», Васильева-Буглая 

Пение «Дождик» р.н.м 

МРД «Пружинка» р.н.м. 

ДМИ «Дождик» р.н.м 

Развивать эмоциональную отзывчивость  

Передавать весёлый характер песни 

Различать динамические изменения в музыке 

Осваивать навыки игры на металлофоне 

октябрь Слушание «Первый вальс» Д Кобалевского  

Пение «Барабанщик» М. Красова 

МРД «Прогулка» М. Раухвергера 

ДМИ «Барабан» 

Дать понятие «инструментальная музыка» 

Обратить внимание на изобразительный характер музыкального 

сопровождения 

Передавать в движении спокойный характер музыки 

Ритмично ударять палочками 

ноябрь Слушание «Плачь куклы» Т Попатенко 

Пение «Колыбельная зайчонка» М. Матвеева 

МРД «Во саду ли, в огороде» р.н.м 

ДМИ «Небо синее» Е Тиличеевой 

Учить различать средства музыкальной выразительности 

Передавать напевный характер песни, петь естественным голосом 

Упражнять в движении шага на всей стопе 

Способствовать освоению приёмов игры на металлофоне 
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