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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБДОУ 

«Детский сад №22» компенсирующего вида (далее – Программа) обеспечивает 

организационно – педагогические условия, направленные на коррекцию недостатков 

психофизического развития, социально-личностную реабилитацию каждого обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

особенностями его развития и способностями. Программа обеспечивает формирование 

жизненных компетенций, подготовку к обучению в школе в зависимости от реальных и 

потенциальных возможностей детей. 

Программа разработана МБДОУ «Детский сад № 22» компенсирующего вида (далее 

– МБДОУ) в соответствии с требованиями основных нормативно - правовых документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

года N 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Уставом МБДОУ. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учетом: 

- федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

- адаптированными методическими материалами, разработанными педагогами с 

учетом индивидуального развития обучающихся,   

- адаптированными конспектами, разработанными педагогами с учетом 

индивидуального развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
   Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие воспитанников с интеллектуальными нарушениями 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO


6 
 

Программа включает особенности образовательного процесса: региональные, 

национальные, этнокультурные, климатические и другие.  

Организация деятельности детского сада для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется особенностями развития данной 

категории детей и основными принципами построения коррекционно-образовательной 

работы. 

Программа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- набором детей и их заболеваниями; 

- образовательным и лечебным запросом родителей. 

Программа МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр 

и уход, оздоровление и коррекцию недостатков детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения являются 

квалифицированная коррекция и компенсация недостатков в психическом и физическом 

развитии детей с интеллектуальными нарушениями, максимальное приближение 

психического развития к нормальному состоянию. 
 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Сформулировано в ФАОП раздел II пункт 10. 

 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, социальная 

реабилитация ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами, для последующей интеграции в условиях современного общества, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

 воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разноообразных видов детской деятельности, их 

 интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

 творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 
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 соблюдение в работе МБДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 обеспечение индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями через создание единого 

коррекционно-развивающего пространства в образовательном учреждении; учет 

закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

 осуществление деятельностного подхода в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

 обеспечение единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

формирование и коррекция  высших  психических  функций  в  процессе занятий с 

детьми; 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 формирование предпосылок к развитию деятельности и целенаправленное обучение 

всем ее видам; 

 обеспечение синхронизации процессов обучения и воспитания с целью 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей с интеллектуальными нарушениями; 

 активизация познавательной деятельности, развитие мотивации, формирование у 

воспитанников общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 повышение уровня социализации и социальной адаптации, развитие навыков 

саморегуляции и самоконтроля; 

 

Программа направлена и на решение следующих  коррекционно-развивающие задач: 

  своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в развитии; 

 выбор оптимальных для развития воспитанника с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) коррекционных программ, 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение педагогами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка с 

интеллектуальными нарушениями в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с нарушением 

интеллекта и психокоррекция его поведения;  

 социальная защита ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Сформулировано в ФАОП раздел II пункт 10.3.7. 
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Исходными  теоретическими   положениями   Программы   являются положения, 

разработанные в отечественной психологии Л.С.Выготским, П.Я.Гальпериным, 

В.В.Давыдовым, А.В.Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным и др.: 

 об общности основных закономерностей психического развития в норме и 

патологии, 

 о сензитивных возрастах, 

 о соотношении коррекции и развития, 

 об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), 

 о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе 

 социализации, о значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» 

развитии ребенка и т.д. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта); ведущих мотивов и потребностей дошкольника; характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребенка. 

Программа опирается на сложившиеся представления о структуре дефекта ребенка с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта), где на первый план выступают 

первичные нарушения и возникающие на этом фоне вторичные отклонения, которые 

заключаются в недоразвитии эмоционально - волевой сферы, физической ослабленности, 

нарушении поведения. 

Программа соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и специальной педагогики и выстроена по принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка. 

 

Принципы построения Программы МБДОУ: 

 принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах  

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип единства диагностики, коррекции и развития; 
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 общие дидактические принципы.  

 Программа составлена с учетом характера ведущей деятельности; 

 принцип учета структуры и степени выраженности нарушения; 

 принцип ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды детства. 
 

 

Для достижения целей и задач Программы первостепенное значение имеют такие подходы 

как:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т. ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. МБДОУ 

функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 
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Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа включает особенности образовательного процесса: региональные, 

национальные, этнокультурные, климатические и другие. Программа так же 

предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими детский сад на 

условиях кратковременного пребывания (4 часа). 

В МБДОУ функционирует одна группы компенсирующего вида для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В группах для детей с 

нарушением интеллекта большинство воспитанников имеют категорию «ребенок-

инвалид». 

1.1.3.2. Характеристики, особенностей детей с нарушением интеллекта. 

К группе детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых 

разделов Программы вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с нарушением интеллекта неоднородна, в неё входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития, в 

том числе дети с умственной отсталостью (нарушением интеллекта). 

Для успешности воспитания и обучения детей с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

нарушением интеллекта; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением 

интеллекта в дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с нарушением интеллекта. 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Только оказавшись в благоприятных условиях «специального» дошкольного 

учреждения, обучаясь по адаптированной программе, дошкольники с нарушением 

интеллекта продвигаются в развитии, что позволяет подготовить их к обучению в школе. 

Учитывая индивидуальные особенности развития дошкольников с нарушением 

интеллекта, организация обучения в МБДОУ, отбор содержания Программы 

осуществляется не по возрастной характеристике, а по уровню общего и интеллектуального 

развития воспитанника  с нарушением интеллекта. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сформулирована в ФАОП. 

 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью характеризуются: 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 
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мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым 

взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, 

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, 

с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных 

с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых 

детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие 

родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и 

приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда 

готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про 

домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в 

рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации 

дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 

негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 

собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 
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продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети 

проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством 

детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и 

т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов 

и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать 

выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти 

дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не 
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могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 

на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения 

у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   
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Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью характеризуются: 

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

у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

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

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

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

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

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

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

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

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

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

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

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

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

является нарушение семантической стороны речи. 

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

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

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  
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 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

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

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок 

стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный 

период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к 

другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

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

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

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

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

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью характеризуются: 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 
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Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и 

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности 

в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

показали, что для всех детей характерны как специфические особенности, так и общие 

закономерности развития: незавершенность в становлении каждого возрастного 

психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с 

отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной 

активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, 

наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У 

этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, 

предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего 

психического развития в определенном возрастном периоде.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
Сформулировано в ФАОП раздел II пункт 10.4.7. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является осуществление 

коррекционно-развивающей и воспитательной работы с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сохранение и укрепление здоровья воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, в процессе обучения и воспитания 

детей с нарушением интеллекта принимаются во внимание общеразвивающие и 

коррекционные задачи: коррекция высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. 

Реализация Программы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением интеллекта осуществит преемственность, которая обеспечит общую 

готовность детей, к усвоению школьной программы. 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требованиями от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений, поэтому обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий, а также особенностей детей с нарушениями в развитии, в том 

числе детей-инвалидов и составлены на основе обобщения достижений дошкольной 

педагогики, возрастной и специальной психологии, логопедии. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 
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 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение фонда стимулирующих выплат. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В МБДОУ созданы условия для обеспечения получения дошкольного образования, 

присмотра и ухода, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, для детей раннего возраста условия не 

созданы. 

1.2.1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1.2.1.2. Целевые ориентиры коррекционной работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, убрать мусор, 

сервировать стол, протереть пыль; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 

 



19 
 

1.2.2.1. Планируемые результаты освоения программы детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (обязательная часть) 

Сформулировано в ФАОП раздел II пункт 10.4.7. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

(обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью). 

 

Дети могут научиться: 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
- демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение  

знакомого взрослого; 

- давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

- давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки); 

- понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать 

голову в указанном направлении; 

- демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать 

помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать поглаживание 

по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование 

ложкой, рисование мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

- фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 

прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали; 

- откликаться на свое имя; 

- называть свое имя; 

- узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

- положительно реагировать на одного из сверстников, выделять его среди других 

детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

- выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего 

окружения; 

- выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- проситься в туалет; 

- самостоятельно спускать штанишки и садиться на унитаз; 

- 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 взрослого; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, шапку, обувь; 

- аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

- пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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Сенсорное воспитание 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

- 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, кубик - шарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из двух-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 или картинок). 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

- 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 окружающим 

- 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. 

 

Обучение игре 

- 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). 

 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 
- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 
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- 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. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

- эмоционально откликаться на литературные произведения; 

- слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

-  выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

- 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 двух-трех). 

 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

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; 

- 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. 

 

Музыкальное воспитание 

- 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. 
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Образовательная область   «Физическое развитие»  
- 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; 

- 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; 

- переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

(обучающиеся с умеренной умственной отсталостью). 

 

Дети могут научиться: 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

- эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими родственниками, 

знакомыми детьми и взрослыми; 

- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

- называть свое имя и фамилию; 

- называть имена некоторых сверстников по группе; 

- называть воспитателей по имени и отчеству; 

- идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

- выражать словом свои основные потребности и желания; 

- выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, 

пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину, нагружать в 

машину кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить его на определенное 

место, проводить линии карандашом, мелом, краской, фломастером; 

- адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- проситься в туалет, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми; 

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей); 

- набирать в ложку умеренное количество пищи;  

- подносить ложку ко рту плавным движением;  

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;  

- помогать хлебом при набирании пищи в ложку;  

- пользоваться салфеткой;  

- благодарить за еду; 
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- самостоятельно снимать и надевать штаны, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Сенсорное воспитание 

- различать свойства и качества предметов: маленький - большой - самый большой; 

сладкий - горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу 

(выбор из двух); 

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, 

лепка, рисование); 

- складывать разрезную предметную картинку из двух- трех частей;  

- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, 

цвет); 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под 

стол»); 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов 

(«Лимон какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое 

и сладкое»); 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием; 

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок); 

- выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать 

один из способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех-пяти; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе 

образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех-пяти с открытым 

и закрытым результатами. 

 

Ознакомление с окружающим 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям временя года; 
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- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами 

окружающего мира. 

 

Обучение игре 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога выполнять знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий; 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

- участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

- имеет элементарные представления о городе Барнауле. 

- знает некоторые виды животных, птиц, насекомых, растений, произрастающих в 

Алтайском крае. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Развитие речи 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, 

под, в; 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать 

свои собственные; 

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей знакомых 

сказок;  

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного 

жанра; 

- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их 

полной и частичной драматизации; 

- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых 

текстов сказок и потешек; 

- бережно относиться к книге 

 

 

 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания; 
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- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; 

- обыгрывать лепные поделки. 

 

Аппликация 

- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи); 

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из частей, называть его; 

- по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом. 

 

Рисование 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках разную 

форму и величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом. 

 

Музыкальное воспитание 

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

- согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки; 

- узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных 

инструментах; 

- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех); 

- соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных 

героев и представителей животного мира; 

- подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

- выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками); 

- участвовать в подвижных музыкальных играх; 

- выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой 

деятельности. 

 

Образовательная область   «Физическое развитие» 
- выполнять действия по показу взрослого;  

- бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего размера;  

- ходить друг за другом; 

- вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному;  

- бегать вслед за воспитателем; 

- прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

- ползать по скамейке произвольным способом;  

- перелезать через скамейку;  

- выполнять речевые инструкции взрослого;  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

(обучающиеся с легкой умственной отсталостью). 
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Дети могут научиться: 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
- проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

- выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

- называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих 

в повседневном общении; 

- называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства; 

- заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями; 

- приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу; 

- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

- уважительно относиться к труду взрослых. 

 

 

Трудовое воспитание 

Хозяйственно-бытовой труд 

- получать удовольствие от результатов своего труда; 

- замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке; 

- планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 

- давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений. 

Ручной труд 

- проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

- выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции; 

- пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеенкой; 

- пользоваться фартуком, убирать рабочее место после завершения работы; 

- выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- доводить начатую работу до конца; 

- давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Сенсорное воспитание 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех-восьми различных частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, 

- плоскостные формы по объемному образцу; 
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- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал); 

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца 

из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического 

примеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - 

низкий; 

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

- узнавать бытовые шумы; 

- дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной 

мерки. 

- дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

 

Ознакомление с окружающим 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: 

зима, лето, осень, весна; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

 

Обучение игре 

- играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

- отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

- использовать в игре предмет-заместитель; 

- осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения 

в свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 
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- участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 
Планируемые результаты освоения программы   I года обучения. 

 

Дети могут научиться: 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
- демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение  

знакомого взрослого; 

- давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

- давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки); 

- понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать 

голову в указанном направлении; 

- демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать 

помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать поглаживание 

по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование 

ложкой, рисование мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

- фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 

прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали; 

- откликаться на свое имя; 

- называть свое имя; 

- узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

- положительно реагировать на одного из сверстников, выделять его среди других 

детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

- выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего 

окружения; 

- выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- проситься в туалет; 

- самостоятельно спускать штанишки и садиться на унитаз; 

- 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 взрослого; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, шапку, обувь; 

- аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

- пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

 
 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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Сенсорное воспитание 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

- 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, кубик - шарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из двух-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 или картинок). 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

- 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 окружающим 

- 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. 

 

Обучение игре 

- 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). 
 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 
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- 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. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

- эмоционально откликаться на литературные произведения; 

- слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

-  выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

- 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 двух-трех). 

 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

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; 

- 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. 

 

Музыкальное воспитание 

- 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. 
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Образовательная область   «Физическое развитие»  
- 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; 

- 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; 

- переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

 

 

Планируемые результаты освоения программы II года обучения. 

 

Дети могут научиться: 
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
- эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими родственниками, 

знакомыми детьми и взрослыми; 

- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

- называть свое имя и фамилию; 

- называть имена некоторых сверстников по группе; 

- называть воспитателей по имени и отчеству; 

- идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

- выражать словом свои основные потребности и желания; 

- выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, 

пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину, нагружать в 

машину кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить его на определенное 

место, проводить линии карандашом, мелом, краской, фломастером; 

- адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- проситься в туалет, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми; 

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей); 

- набирать в ложку умеренное количество пищи;  

- подносить ложку ко рту плавным движением;  

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;  

- помогать хлебом при набирании пищи в ложку;  

- пользоваться салфеткой;  

- благодарить за еду; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 
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- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Сенсорное воспитание 

- различать свойства и качества предметов: маленький - большой - самый большой; 

сладкий - горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу 

(выбор из двух); 

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, 

лепка, рисование); 

- складывать разрезную предметную картинку из двух- трех частей;  

- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, 

цвет); 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под 

стол»); 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов 

(«Лимон какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое 

и сладкое»); 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием; 

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок); 

- выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать 

один из способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех-пяти; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе 

образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех-пяти с открытым 

и закрытым результатами. 

 

Ознакомление с окружающим 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям временя года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами 

окружающего мира. 
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Обучение игре 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога выполнять знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий; 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

- участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 
 

 

Планируемые результаты освоения программы III года обучения. 
 

Дети могут научиться: 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
- проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

- выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

- называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих 

в повседневном общении; 

- называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства; 

- заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями; 

- приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу; 

- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

- уважительно относиться к труду взрослых. 

 

 

Трудовое воспитание 

Хозяйственно-бытовой труд 

- получать удовольствие от результатов своего труда; 

- замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке; 

- планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 

- давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений. 

Ручной труд 

- проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

- выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции; 

- пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеенкой; 

- пользоваться фартуком, убирать рабочее место после завершения работы; 

- выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- доводить начатую работу до конца; 

- давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 
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Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Сенсорное воспитание 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех-восьми различных частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, 

- плоскостные формы по объемному образцу; 

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал); 

- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца 

из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического 

примеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - 

низкий; 

- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

- узнавать бытовые шумы; 

- дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

- определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной 

мерки. 

- дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

 

Ознакомление с окружающим 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 
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- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: 

зима, лето, осень, весна; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

 

Обучение игре 

- играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

- отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

- использовать в игре предмет-заместитель; 

- осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения 

в свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

- участвовать в драматизации знакомых сказок. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

- имеет элементарные представления о городе Барнауле. 

- знает некоторые особенности Алтайского края. 

- имеет элементарные представления о природе Алтайского края, о видах животных, 

птиц, насекомых, растений. 
 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Развитие речи 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по 

знакомой сказке; 

- проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

- воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

- пересказывать содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого; 

- читать наизусть небольшие стихотворения (2-3); 

- участвовать в драматизации литературных произведений; 

- слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни; 

- передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной 

деятельности; 
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- иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке 

элементы сюжета; 

- подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по 

их содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»); 

- бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать 

иллюстрации, проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги. 

 

Лепка 

- готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

- пользоваться доской для пластилина; 

- соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

- создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение 

года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

- лепить по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

- готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать с 

материалами, инструментами и приспособлениями для аппликации; 

- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции;  

- участвовать в выполнении коллективных аппликаций;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Рисование 

- проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине);  

- фиксировать пространственные представления в речевых высказываниях; 

- создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

- закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

- создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Музыкальное воспитание 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному 

произведению; 

- различать голоса сверстников и узнавать их; 

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых); 

- участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

- выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими 

поворотами корпуса вправо-влево); 

- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 
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- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 

эпизоде или герое. 

 

Образовательная область   «Физическое развитие»  

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

- ловить и бросать мячи среднего размера; 

- передавать друг другу один мяч, стоя в кругу; 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через 

них; 

- удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

- ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как 

цапля; 

- бегать змейкой; 

- прыгать лягушкой; 

- передвигаться прыжками вперед; 

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

- имеет элементарные представления о городе Барнауле. 

- знает некоторые особенности Алтайского края. 

- имеет элементарные представления о природе Алтайского края, о видах животных, 

птиц, насекомых, растений. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Сформулировано в ФАОП раздел II пункт 10.5. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической 

диагностики являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в процессе наблюдений, бесед, 

дидактических игр.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В 

подготовительной группе проводится диагностика сформированности предпосылок к 

учебной деятельности.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Сформулировано в ФАОП раздел III. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми представлено в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», с учетом используемых в МБДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 

Содержание работы по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 36. 
 

Средний дошкольный возраст ФАОП раздел III пункт 36.1. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) ФАОП раздел III пункт 36.1. 
  

2.1.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

С целью формирования у детей норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развития социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, формирования 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе в дошкольном учреждении используются:  
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

- Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

- Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

- Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого). 

- Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

- Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

- Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п. 

- Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

- Формировать у детей уверенность, чувство закрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

- формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

- откликаться и называть свое имя; 

- откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть 

на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: 

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери – взрослого, ее 

заменяющего); 

- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности 

к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

- наблюдать за действиями другого ребенка; 

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

- указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «я и окружающий мир»: 

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 

движение; 

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): 

брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

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

(эмоционально, словесно, действиями). 

- Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

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

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

- Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях. 

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

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

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

на голове - волосы. 

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

делают; глаза смотрят; уши слушают. 

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

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

шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

- Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. 

- Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним. 

- Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действий с ними. 

- Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

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

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

- Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

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

(пожалеть, помочь). 

- Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников. 

- Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок). 

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта. 

- Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»). 

- Продолжать формировать у детей коммуникативные умения - приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, доброжелательно 

взаимодействовать. 

- Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

- Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

 

Трудовое воспитание 

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 
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овладением навыками обслуживания (в случае действия с игрушками) и 

самообслуживания. Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку 

стать самостоятельным и умелым в удовлетворении своих насущных потребностей. Таким 

образом, стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируются 

Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются 

ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида 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 год обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий год обучения). 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и 

совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение последующих 

годов 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. 

Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится более 

умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его 

социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в специализированном дошкольном 

учреждении воспитатели и няни работают над привитием детям культурно-гигиенических 

навыков. 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. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

 Формировать у детей опрятность. 

 Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 

 Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

 Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

 Учить детей пользоваться носовым платком. 

 Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

 Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без него. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки у детей. 
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  Воспитывать у детей опрятность, формировать умения правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу. 

 Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

 Учить детей мыть ноги перед сном. 

 Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время 

еды. 

 Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность; часть одежды надевать самостоятельно, в случае 

затруднений обращаться за помощью к взрослым. 

 Знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды - пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, 

пуговицами, крючками, шнурками. 

 Учить детей пользоваться расческой. 

 Формировать у детей навык ухода за полостью рта - полоскать рот' после еды, 

чистить зубы утром и вечером. 

 Закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу в процессе одевания и раздевания. 

 Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов - предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, завязывать платок, 

застегивать пуговицу. 

  Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Ручной труд 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является 

воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 

природными материалами. 

В процессе занятий у детей развиваются восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Интенсивно 

развивается речь у детей: обогащается словарный запас (они овладевают словами, 

называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства), формируется 

грамматический строй речи, активизируются основные функции речи — фиксирующая, 

регулирующая, планирующая. Обучение изготовлению для игры из различного материала 

поделок помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 

ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор, повышает 

познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у умственно отсталых дошкольников формируются 

представления о мире профессий. Дети начинают узнавать людей в униформе, 

соответствующей разным профессиям, подбирают для них специфическую одежду и 

орудия труда. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к 

людям разных профессий (воспитатель, повар, дворник, шофер и др.), а также к результатам 

их профессиональной деятельности, Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают 

элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. 

Достижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей необходимо, 

поскольку оно лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 
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 Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам. 

 Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные материалы) и 

их свойствами. 

 Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной инструкции. 

 Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для клея, клеенку, 

пластилин при соединении частей и деталей, изготовленных из природного 

материала. 

 Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы. 

 Знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей. 

 На занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(«Сюда - листья, туда - желуди», «В эту коробочку - семена, в другую коробочку - 

каштаны»). 

 Учить детей доводить начатую работу до конца. 

 Формировать у детей элементы самооценки. 

 

 

Обучение игре. 

 Игра — особая форма освоения ребенком окружающей действительности во всем 

многообразии норм и отношений между людьми путем их воспроизведения и 

моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, направленность и 

содержание социальных контактов между людьми. На данных 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 каждой группе организован игровой уголок и оборудован в соответствии 

с поставленными задачами обучения игре. В ходе игры происходит формирование 

важнейших психических процессов и действий: развиваются восприятие, образы 

восприятия и образы-представления, все основные виды мышления, речь и воображение. В 

игре дети активно усваивают нормы поведения, разнообразные правила взаимоотношений 

между детьми, нормы отношения детей и взрослых. 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, который складывается в процессе их личной жизни и профессиональной 

деятельности. 

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. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

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

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 
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подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

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. Опора на художественные произведения, в 

которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, 

позволяет детям приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования 

на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной 

игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 Учить детей обыгрывать игрушки. 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке. 

 Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

 Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 

 Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

 Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры. 

 Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм 

работы - экскурсии, походы в магазин и медицинский кабинет. 

 Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

 Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях. 

 Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - 

пассажиры, едем в детский сад»). 

 Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

 Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

 Формировать в игре представления детей о содержании деятельности взрослых на 

основе наблюдений за их трудом. 

 Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет-заместитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры. 

 Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 
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ситуации обучения в свободную игровую деятельность. 

 Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

 Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности. 

 Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

 

Адаптированные методические разработки педагогов МБДОУ для воспитанников с 

умственной отсталостью.          

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

 

Содержание работы по образовательной области  «Познавательное развитие» для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Данное направление развития включает следующие подразделы: «Сенсорное 

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных количественных 

представлений», «Ознакомление с окружающим». 

 

 

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 36.2 

 

Средний дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) ФАОП раздел III пункт 36.2. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) ФАОП раздел III пункт 36.2. 
 

2.1.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент реализуется в ходе совместной деятельности, а также через 

включение в содержание лексических тем задач, способствующих включению 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула (содержание более подробно раскрыто в  пункте 2.4.1.). 

Адаптированные методические разработки педагогов МБДОУ для воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый 

- сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

 Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). 

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач. 

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 
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Формирование  

элементарных математических представлений 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, 

выполнять элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором 

социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. 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 или количественному признаку, отвлекаясь от 

других свойств предметов и их функционального назначения, и др.); 

 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. Далее, со 

второго года обучения детей учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, 

поровну; преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; 

учат пересчету предметов. Начиная с третьего года обучения у воспитанников формируют 

простейшие измерительные навыки: учат измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные 

множества, пользуясь условными мерками. К концу пребывания в специальном детском 

саду дети должны уметь считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до заданного 

числа) и пересчитывать предметы в пределах семи, знать цифры в пределах пяти, 

составлять и решать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы и остатка 

на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и сравнивать 

протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами. 

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 

выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 
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 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание). 

 Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один - много - мало, 

сколько?, столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, 

выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец вербальной 

(словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный. 

 Учить составлять равные по количеству множества предметов-«столько..., 

сколько...». 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

 Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки 

(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

 Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство. 

 Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество. 

 Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение. 

 Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). 

На занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-

дидактических игр с математическим содержанием. 

 Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр 

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

 Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

 Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. 

 Развивать наглядно-образное мышление. 

 Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 
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представлениями. 

 Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки). Формировать планирующую функцию речи. 

 Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

 Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

 

Ознакомление с окружающим. 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у 

детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. 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. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать 

и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления 

об окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, 

сказок, песен). 

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. Во время занятий детей знакомят с 

определенным типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех 

основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: 

«Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в 

социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом 

обществе. 

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. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми проводят занятия по  

«Ознакомлению с окружающим и развитие речи». Эти занятия носят интегрированный 

характер по тем задачам, которые на них решаются.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 
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опыту. 

 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

 Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, 

посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не предлагаются. 

 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование 

у детей представлений о целостности человеческого организма. 

 Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. 

 Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

 Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

 Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

 Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. 

 Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

 Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, внутренние 

органы, чувства, мысли). 

 Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека. 

 Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

 Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

 Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов. 

 Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток: ночь, день). 

 Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
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Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» 
Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 36.3. 

 

Средний дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) ФАОП раздел III пункт 36.3.9. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) ФАОП раздел III пункт 36.3.10 
  

 

2.1.3.2. Содержание образовательной области  «Речевое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей происходит во всех 

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

также на специальных занятиях по развитию речи. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 

формируемые способности закрепляются и развиваются. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять 

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты. 

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. 

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

 Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 

спрашивать Что с ним можно делать?). 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании. 

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи. 

 Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов. 

 Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

 Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

 Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

 Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек. 

 Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го 
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лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»). 

 Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

 Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

 Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками. 

 Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

 Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

них: «Где кошка? - Вот она!» 

 Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей. 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

 Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

 Начать формировать у детей процессы словообразования. 

 Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых 

высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах). 

 Учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

 Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

 Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

 Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

 Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно. 

 Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки. 

 Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

 Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

 

Адаптированные методические разработки педагогов МБДОУ для воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание работы по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие»  
Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 36.4. 

 
Средний дошкольный возраст ФАОП раздел III пункт 36.4.5; 36.4.9; 36.4.13; 36.4.17; 

36.4.21; 36.4.25; 36.4.28 
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Старший дошкольный возраст ФАОП раздел III пункт 36.4.6; 36.4.10; 36.4.14; 36.4.18; 

36.4.22; 36.4.26; 36.4.29 
  

2.1.4.1. Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   

 

2.1.4.2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от 

уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 

деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной 

потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворения 

этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у 

ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку 

отражать действительность. 

Дети с умственной отсталостью до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью. 

Лепка 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять эмоции 

при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин). 

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

объектов. 

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы). 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и по показу. 

 Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу- 

 Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

 Учить детей правильно сидеть за столом. 

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

 Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 
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 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

 Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок. 

 Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и овальную 

формы предметов. 

 Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание). 

 Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прощипывание. 

 Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием 

сюжетов. 

 Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

 Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом. 

 Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста. 

 Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

 Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Аппликация 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

 Формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных объектов. 

 Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию 

и показу. 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и показу. 

 Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликации. 
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 Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, называть внешние признаки предметов. 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов. 

 Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации. 

 Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания. 

 Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений. 

 Учить детей располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях. 

 Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания. 

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

 

 

 

Рисование 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

 Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

 Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов 

и явлений природы. 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными объектами и явлениями природы. 

 Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 

нарукавниками. 

 Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение 

по контуру). 

 Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам. 
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 Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

 Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать 

при рисовании различные средства. 

 Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - 

круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, 

зеленый, желтый). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

 Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Закреплять умение называть свои рисунки. 

 Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы. 

 Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру).  

 Учить сравнивать рисунок с натурой. 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию. 

 Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

 Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях. 

 Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи. 

 Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции. 

 Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

 Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности. 

 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра. 
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 Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения. 

 Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности. 

 Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку. 

 Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместных 

художественно-эстетических видов деятельности. 

 Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

 Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах. 

 Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием. 

 Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей 

сказок и представителей животного мира. 

 Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях. 

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки. 

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую 

музыку. 

 Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, 

развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений. 

 Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкального произведения. 

 Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

 Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания. 

 Учить детей выполнять плясовые движения под музыку. 

 Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, барабане, 

бубне, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, колокольчиках, 

треугольнике. 

 Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного 

спектакля, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

 Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 
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Адаптированные методические разработки педагогов МБДОУ для воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

 

Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие»  
Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 36.5 
 

Средний дошкольный возраст ФАОП раздел III пункт 36.5.7. 

 

Старший дошкольный возраст ФАОП раздел III пункт 36.5.8; 36.5.10 
  

2.1.5.2.  Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

       Физическое развитие и физическое воспитание направлено на совершенствование 

функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и 

развитие зрительно-двигательной координации. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

 Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному 

знаку — стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой за 

воспитателем. 

 Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 

 Учить детей ходить по дорожке и следам. 

 Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе 

и обратно. 

 Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-15 см). 

 Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

 Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

 Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

 

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, 
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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. 

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, перелезание выполняется 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 — 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. 
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Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься — 

пли!», «Кольцеброс». 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого. 

 Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

 Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

 Учить детей ловить мяч среднего размера. 

 Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, 

палке. 

 Учить детей ходить по дорожке и следам. 

 Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

 Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

 Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

 Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе. 

 Учить детей подтягиваться на перекладине. 

 Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить окунаться в 

воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, 

используя пенопластовую доску. 

Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям предлагаются мячи, разные по весу, размеру, 

материалу (большие и маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; 

надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, 

друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; 

парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в 

стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за 

другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках на 

месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); 

перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с 

приподнятого края доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые 

ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: 

ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого 

края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно 

(расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 
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Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов.  

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед — в 

стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие размахивания 

руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; 

повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине 

плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол; 

приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на носках 

на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух 

ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами 

назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, помахивания, похлопывания; 

движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на 

месте переступанием с положением рук на поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: 

одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны — вниз; поочередные движения 

вверх над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; приседания с 

опусканием флажков на пол, при выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над 

головой; перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); помахивание 

флажками движениями кистей в положении рук вперед — в стороны — вверх; ходьба друг 

за другом с флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу. 

2. Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с ним: 

передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего мяча друг другу, сидя 

по двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях 

(воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, 

брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски малого мяча вдоль и 

бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по 

показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на 

животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание 

среднего мяча воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на 

перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя: 

ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 25—30 см); ходьба 

по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с 

соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на 

носках и на пятках с изменением положения рук (вверху, на поясе); движения головой — 

повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием, 

кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы, положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», 

«Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», 

«Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто 

дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», 

«Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький 

сидит». 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 
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задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову - на 

плечи). 

 Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

 Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

 Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них. 

 Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать 

вверх и вниз по ней. 

 Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед). 

 Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

 Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля. 

 Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры. 

 Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

 Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

 Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

 Учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя некоторые упражнения 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и 

бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, 

резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о 

стенку и ловить его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о 

пол и ловить его; ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; 

бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в 

шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых 

сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом 

и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 

изменением направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением 

направления, огибанием пяти-шести стульев и различных предметов, с остановками и 

приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании с ходьбой в 

соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью 

воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами при положении рук на поясе; 

подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 

м); спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 

20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание 

с места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 

см); прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», 

начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: 

ползание на четвереньках с проползанием под натянутой веревкой (высота 30—35 см), на 

четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с 
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опорой стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье 

по шведской стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой пролет; 

перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через 

рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и 

словесной инструкции. 

Упражнения без предметов.  

Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно 

и поочередно (правой и левой рукой); скрестные широкие размахивания руками вверху над 

головой, внизу перед собой; движения кистями — сжимание и разжимание, покручивание, 

помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны 

(вправо-влево); наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с 

выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из исходного положения 

руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в стороны скрестно; «ножницы» 

(поочередные движения ног вверх-вниз из исходного положения сидя, руки в упоре сзади); 

заведение рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки 

вперед; повороты кругом с переступа; нием, с последующим приседанием, с выпрямлением 

рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине плеч 

передача флажков из руки в руку под ногой, приподнятой вперед; передача флажков друг 

другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, 

помахивание флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и 

двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу больших мячей, прогнувшись назад, 

сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); 

броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски 

малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3—4 м); 

броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 

1,5 м); броски мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу 

(расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются 

самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе 

(высота 25— 30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); 

бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10— 15 см); «обезьяний бег» 

(с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие 

подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); 

ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в стороны, 

прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя 

лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, изменение положения 

корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической 

палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); катание 

каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции 

со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, по 

гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба 

на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; 

кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения головой, стоя; 

ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение 

равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удерживание на перекладине 

(до 15—29 с). 
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Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и 

мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в 

курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за 

медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», 

«Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся, 

пузырь», «Ударь по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола. 

 

Адаптированные методические разработки педагогов МБДОУ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

возрастных особенностей воспитанников; 

их индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

формы организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных 

видах деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

Непосредстве

нно 

Образовательная 

деятельность, 

Индивидуаль

ная работа  

Свободная 

деятельность 

см. пункт 2.6. 

Программы 
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образователь

ная 

деятельность 

(занятия) 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

с детьми 

 

воспитанников по 

интересам в 

созданной 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде 

 

 

Формы реализации Программы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – занятия  

 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

деятельность 

воспитанников 

 

Занятия (индивидуальные,  

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные,  

интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи  

(гостиные) 

Викторины  

Конкурсы 

Презентации  

Путешествия 

Занятия–фантазии 

Спортивные мероприятия,  

олимпиады 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Дежурство, поручения 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические,  

сюжетно-ролевые, подвижные,  

театрализованные и др.)  

Активный отдых 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы 

Чтение художественной  

литературы 

Фестивали. Концерты 

Тематические досуги, 

развлечения.  

Театрализованные представления 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Педагогическая ситуация 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Мастерская 

Мини - музеи 

Спонтанная игровая  

деятельность 

Свободная творческая,  

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг,  

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная  

двигательная 

активность 

Уединение  

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные 

методы 

 

Рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой, пояснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов;  

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 
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вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные 

инструкции  

(инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации), 

выразительное чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

Скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные 

методы 

 Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления;  

наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей 

различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение 

картинок, рисунков, 

изображений, символов, моделей, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр  

Метод демонстрации  Использование технических 

средств для аудио и видео ряда. 

Демонстрация объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания 

музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы 

практическо

го обучения 

 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации  

Дидактические, музыкально-

дидактические игры 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности.  

Конструкторы.  

Знаково-символические 

обозначения ориентиров 

Изучение правил взаимодействия 

в групповой деятельности  

Методы 

проблемного 

обучения 

 

Элемент проблемности  

Познавательное проблемное 

изложение  

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

Рассказы, содержащие 

проблемный компонент;  

Объекты и явления окружающего 

мира;  

Различный дидактический 

материал;  
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Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству;  

группировка и классификация;  

моделирование и конструирование;  

приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Материал для 

экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональ 

ную 

активность 

 

воображаемая ситуация;  

придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны;  

юмор и шутка;  

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, 

сотрудничество;  

групповые дела, 

предусматривающие участие 

родителей (законных 

представителей) и детей других 

групп 

Сочетание разнообразных 

средств, использование 

художественного слова (коротких 

рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных 

персонажей;  

использование проектов как  

средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого 

явления; 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная область Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках и 

пр.) 

Социально–

коммуникативное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Познавательное развитие  Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки и др.) 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа 

в книжном уголке, в театральном уголке, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок и пр. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивно – 

модельная деятельность, рассматривание репродукций 

картин, иллюстрации, музицирование (пение, танцы),  

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательная область Формы работы 
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Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Активный отдых 

Социально–

коммуникативное развитие 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение. Беседа. Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 
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Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Речевое развитие Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к  

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки.  

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец. Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются следующие формы планирования: перспективно – календарные 

планы, циклограммы планирования образовательной и совместной деятельности с детьми 

в ходе режимных моментов. Кроме перспективно – календарного плана работы 

организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план 

и расписание непосредственно образовательной деятельности.  

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

 

Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 40 
 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 47 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяют учитывать особые 

образовательные потребности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в  МБДОУ, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателей (режим дня 

воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план,  расписание 

непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование).  

Основой планирования образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением интеллекта является комплексно-тематический 

подход, который обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное изучение материала, 

согласно задачам всестороннего развития детей; отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, осуществляет интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении всей недели в рамках одной 

лексической темы.   

Принцип комплексно-тематического подхода предусматривает, что в ДОУ 

разрабатывается перспективное календарное – тематическое планирование, утвержденное 

решением Педагогического совета. Лексическая тема реализуется через разнообразные виды 

детской деятельности с интеграцией в содержании нескольких образовательных областей и с 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми (игра, наблюдение, экскурсия, 

беседа). 
Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса имеет 

ряд преимуществ: 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность решать 
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поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта). Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

При выборе тем учитываются интересы детей, задачи развития и воспитания, 

текущие явления и яркие события (времена года, праздники и др.). У дошкольников 

с нарушением интеллекта появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Планирование тематического календаря осуществляется в соответствии с 

лексическими темами, повторяющимися из года в год, изучение материала 

осуществляется по концентрическому принципу. Изучение лексических тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего старшего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Комплексно-тематический принцип позволяет 

видоизменять и совершенствовать образовательный процесс в ДОУ.  

Планирование ежегодно пересматривается и применяется педагогами в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей в ДОУ. 

 Дидактический и методический материал по каждой лексической теме, отбирается с 

учетом индивидуальных возможностей воспитанников, учитывая особенности развития и 

специфические образовательные потребности, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Ежедневное многократное повторение, что 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов.  

 

2.3.2. Специальные методические пособия и дидактические материалы, 

обеспечивающие реализацию содержания Программы  

 

Наглядно – дидактические средства реализации Программы: 
1. Диагностический материал для  обследования воспитанников: 

 - иллюстративный материал (предметные и сюжетные картинки); 

 - сборно-разборные игрушки (Матрешки двух – пятисоставные, доски Сегена, 

Почтовый ящик, Пирамидки разных размеров и форм, Вкладыши); 

 

2. Дидактические игры и упражнения:  

- по развитию познавательной деятельности (наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного материала разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и частей; наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 
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исследовательской деятельности с методическим сопровождением; наборы для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; игры-головоломки, блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением); 

 - по развитию мелкой моторики (трафареты, печати, «Расскажи стихи руками», 

шнуровки, сортировщики различных видов, дорожки различного вида для прокатывания 

шариков; игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; «Бирюльки», «Проворные мотальщики»; различные 

формы с прорезями и подвижными элементами; наборы для навинчивания; наборы для 

подбора по признаку и соединения элементов; мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы с шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении);  

 - по развитию социально – эмоциональной сферы (Комплект игрушек-забав; наборы 

для составления портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкальные инструменты; игры на изучение 

эмоций и мимики, сухой бассейн); 

 - по речевому развитию (наборы составных картинок с различными признаками; 

наборы сюжетных и предметных картинок различной тематики; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях; домино картиночное, логическое, тактильное; лото; 

игры на изучение чувств; логические игры; речевые пазлы; наборы карточек с заданиями 

различной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»); 

 - по художественно – эстетическому развитию (наборы музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для музыкальных занятий; наборы карточек для цветовосприятия, 

соотнесения цветов; трафареты, шаблоны, звучащие предметы и игрушки, блоки с 

различным звучащим наполнением, наборы для составления целого из частей, игры для 

развития творческих способностей и воображения детей, муляжи, макеты). 

3. Иллюстративный и дидактический  материал по лексическим темам.  

4. Картотеки по развитию речи, словесных игр, игр на формирование грамматического 

строя, по обучению грамоте.  

5. Картотеки артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики. 

6. Картотека физкультминуток, гимнастики для глаз. 

7. Картотека пальчиковых игр. 

8. Материал для самомассажа и развития  мелкой моторики. 

9. «Чудесный мешочек». 

10. Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

11.  Счетные палочки. Счетный материал.  

12. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных. 

13. Мультитека по лексическим темам. 

14. Раздаточный материал по ФЭМП в соответствии с лексическими темами. 

15. Машины и куклы разных размеров. 

16. Мягкие модули. 

17. Набор игрушек, имитирующих орудия труда-молоток, гаечный ключ, отвёртка. 

18. Пластмассовые прищепки. 

19. Настольный набор мебели для кукол, набор одежды для кукол по сезонам. 

 

В МБДОУ подобрана методическая, дидактическая, психологическая литература; 

аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; методические (авторские) разработки; 

периодические издания. 
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Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации ФАОП с учетом особенностей развития различных групп детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или конкретного ребенка. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование в каждой возрастной группе следует 

рассматривать как примерное. 

 

Примерное перспективное календарное – тематическое планирование. 

 

месяц Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь До свидания, лето.  До свидания, лето.  

Наша группа. Наша группа. Детский сад. 

Игрушки. Игрушки. 

Овощи. Овощи. 

Фрукты. Фрукты. 

октябрь Овощи-фрукты. Овощи – огород. Фрукты – 

сад. 

Осень. Осень. Периоды осени. 

Мое тело. Человек. Части тела. 

Одежда. Одежда. Головные уборы. 

ноябрь Обувь. Обувь. 

Посуда. Посуда. 

Продукты питания. Продукты питания. 

Домашние птицы. Домашние птицы. 

декабрь Дикие птицы. Дикие птицы. 

Зима. Зима. 

Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

Новый год. Новый год. 

Новый год. Новый год. 

январь Дикие – домашние птицы. Дикие – домашние птицы. 
Домашние животные. Домашние животные и их 

детеныши. 

Дикие животные. Дикие животные и их 

детеныши. 

февраль Детеныши животных. Дикие  - домашние 

животные. 

Наш дом. Наш дом. 

Мебель. Мебель.  

Семья. Мой дом. Семья. 

март Мамин праздник. Семья.  Мамин праздник. Семья. 

Профессии.  Профессии. 

Транспорт. Транспорт. Виды 

транспорта. 

Игрушки. Детский сад. Детский сад. Школа. 

Весна.  Весна. 

апрель Дикие птицы. Дикие - домашние 

животные.  

Дикие – домашние птицы. Дикие – домашние птицы. 

В лесу. Весна. Деревья весной. 
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Весна.  Насекомые. 

май Насекомые. Насекомые. 

Цветы. Цветы. 

Лето. Лето.  

Времена года.  Времена года. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогами МБДОУ с целью 

обеспечения комплексного психолого-педагогического воздействия на развитие детей. В 

тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в МБДОУ работают: 

учитель-дефектолог, воспитатели, музыкальный руководитель.  

Ведущим специалистом коррекционно-развивающей работы является учитель – 

дефектолог. 

 

Система работы учителя-дефектолога 

Коррекционная работа с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выстраивается с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей детей. С этой целью в сентябре учителем - дефектологом МБДОУ проводится 

диагностика уровня развития ребенка с умственной отсталостью (нарушением интеллекта); 

в январе подводятся промежуточные итоги и анализ усвоения материала; в мае подводятся 

итоги работы за год.  

Коррекционно-педагогический процесс включает: 

1.Диагностику детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в начале в середине года и в конце года. 

2.Изучение состава детей. 

4. Проектирование коррекционно-педагогической работы: 

 Рабочая программа; 

 Календарное планирование; 

 Адаптированные конспекты занятий; 

 Индивидуальные образовательные маршруты на воспитанников.  

1. Сентябрь. 

- индивидуальное обследование детей с заполнением индивидуальных карт для 

последующего учета возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, на 

основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития»; 

- корректировка рабочих программ по итогам диагностического обследования (по 

мере необходимости); 

- изучение медицинских карт детей; 

- распределение детей на подгруппы для коррекционных занятий. 

2.Январь - корректировка 

3. Май. 

- Организация динамического наблюдения за развитием детей, которое проводится 

с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных 

форм, приемов, методов обучения уровню развития ребенка. 

Коррекционная работа осуществляется по подгруппам и индивидуально. 

Количество подгрупп и детей в подгруппах распределяет учитель-дефектолог на основании 

проведенной диагностики. 

Формы работы учителя-дефектолога с детьми: индивидуальная работа (совместная 

деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая 

работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность 

педагога с детьми). 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю. 
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Учитель-дефектолог с ребенком-инвалидом проводит работу в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и индивидуальным коррекционным 

планом. 

На каждого ребенка в МБДОУ учителем – дефектологом разрабатывается 

индивидуальный коррекционный план. В индивидуальном коррекционном плане ребенка  

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе диагностического обследования нарушения деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наиболее тесно взаимодействуют учитель-дефектолог и воспитатели группы, что 

осуществляется в разных формах. Это и совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в непосредственно образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Воспитатели групп проводят диагностическое обследование два раза в год в 

сентябре и мае в процессе бесед и наблюдений. 

 Необходимое условие успешной работы с детьми при соблюдении комплексно-

тематического планирования – грамотное зонирование группового помещения, насыщенного 

оборудованием и пособиями. Педагоги подбирает оборудование, игрушки, пособия для 

наиболее привлекательной для ребенка в данной момент деятельности: продуктивной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, театральной и др.   

Обязательно при изучении новой лексической темы, педагог оформляет стенд 

предметными и сюжетными картинками, репродукциями; трафаретами для рисования и т.д.  

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель 

решают образовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у 

детей необходимый и в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в  той 

или иной образовательной области, используя разные виды деятельности и формы работы 

(организованная образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, 

экскурсии и т.д.),  решают коррекционные задачи,  закрепляют полученные ребенком навыки.  

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

В содержание образовательной деятельности включаются физминутки, игры и 

упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей 

моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность, быструю 

утомляемость.   

Педагоги МБДОУ предъявляют единые требования к ребенку с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывают структуру дефекта, 

осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют 

знания, умения и навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности, 

способствуют всестороннему развитию личности дошкольника.  

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных (и последующих) отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 
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Коррекционно-развивающая работа предполагает совершенствование усвоенных 

детьми игровых, бытовых и других умений, развитие речи, профилактику возможных 

затруднений при овладении счетом, развитие коммуникативных навыков, эмоциональной 

сферы и т.д. Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

 

Технология организации коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает 

соблюдение следующих условий: 

- наличие в МБДОУ диагностико-консультативной службы;  

- построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально- игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью и ценностной значимостью для ребенка 

того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь МБДОУ, их просвещение, объяснение цели и задач воспитания и 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями); 

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

- проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

 

Особенности организации работы ППк: 

- сопровождение всех воспитанников МБДОУ; 

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) 

диагностика отклонений в развитии, трудностей обучения и адаптации; 

- выбор оптимальной для развития воспитанников  коррекционной и развивающей 

работы, соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от 

состояния его здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптивности в 

окружающей среде; 

- составление индивидуального образовательного маршрута; 

- отслеживание динамики в развитии воспитанников; 

- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья воспитанника для 

представления на ТПМПК, для определения   дальнейшего образовательного 

маршрута; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния. 

В течение года проводятся плановые и внеплановые заседания ППк. Внеплановые 

заседания проводятся по запросам специалистов, организующих коррекционно-

развивающее обучение с детьми, а также по запросам родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ. 

 



76 
 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

(наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя-дефектолога, воспитателей и музыкального руководителя. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- 

развивающей непосредственно  образовательной деятельности в виде подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Она носит игровой характер, насыщена разнообразными играми 

и развивающими упражнениями, а также другими видами детской деятельности, 

характерной для дошкольного возраста и не дублирует школьных форм обучения. 

Подгруппы организуются на основе анализа результатов педагогической диагностики 

(мониторинга) с учетом актуального уровня развития детей. Занятия по подгруппам ведутся 

параллельно с работой, организуемой воспитателями. 

 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-

развивающих занятий: 

- в занятии участвуют все дети группы (подгруппы); 

- каждое занятие направлено на коррекцию нарушений и сопутствующих отклонений 

посредством вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование 

труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к 

промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

- каждое занятие связано с предыдущим и подготавливает последующее занятие; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания учитываются особенности 

развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Организационными формами работы являются занятия малыми подгруппами (по 2-5 

ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с интеллектуальными 

нарушениями.  

 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия проводятся с каждым 

ребёнком в соответствии с индивидуальным коррекционным планом учителя - дефектолога. 

Содержание индивидуальных коррекционных занятий направлено на развитие 

психических процессов, развитие речи, познавательной деятельности и т.д. Их 

продолжительность и содержание зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Продолжительность коррекционно-развивающего занятия может быть сокращена в 

зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми  

Направления 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

 

Укрепление 

соматического состояния 

Закаливание, утренняя гимнастика, витаминизация. 

 

Укрепление нервной 

системы 

Здоровьесберегающий режим, индивидуальный подход 

 

Развитие общей 

моторики, зрительно- 

Ритмические движения под музыку, подвижные игры на 

развитие ловкости, различение положения предметов и 
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пространственной 

ориентации 

самого себя в пространстве. 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Конструирование, разборные игрушки, составление 

предметных разрезных картинок, шнуровка, наматывание 

ниток, мозаика, работа с пластилином, пальчиковые игры с 

речевым сопровождением и без 

Развитие моторики 

речевого аппарата 

Упражнения на развитие мышц лица, артикуляционная 

гимнастика 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

Упражнения: закрывание глаз, зажмуривание, надувание 

щёк, оскаливание, задувание свечи и др. Имитация 

мимических движений с использованием картинок. 

Развитие и 

совершенствование речи  

Развитие восприятия речи; развитие артикуляционной, 

мелкой и общей моторики; формирование речевого 

дыхания и обогащение словаря. 

Развитие познавательных 

процессов 

 

Сенсорное развитие, нахождение частей предметов, 

формирование обобщающих понятий, выделение 

признаков предмета. 

Развитие гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания 

 

Определение частей и сторон тела человека, развитие 

навыков, связанных с гигиеной тела, навыков раздевания и 

одевания, навыков приёма пищи, навыков культурного 

поведения и самообслуживания 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы 

 

Игры и упражнения на выражение эмоций с помощью 

мимики, позы, пантомимики; упражнения на выявление 

отношения ребёнка к разным эмоциям;  

игры, направленные 

на развитие коммуникативных навыков; 

сюжетно-ролевые игры; рисование, лепка, аппликация; 

упражнения на установление связи между событиями и 

эмоциями 

 

2.3.2. Механизм адаптации программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

К детям с умственной отсталостью относятся дети со стойким, необратимым 

нарушением преимущественного познавательной сферы, возникающим вследствие 

органического поражения  коры головного мозга, имеющего диффузный (разлитой) 

характер. Дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

разнородная по своему составу группа. Дети практически здоровы, но при этом 

наблюдается стойкое недоразвитие психики, которое проявляется не только в отставании 

от нормы, но и в глубоком своеобразии. Эти дети способны к развитию, но оно 

осуществляется замедленно, атипично. 

 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с умственной отсталостью предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей воспитанников МБДОУ. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Индивидуализацию темпов освоения Программы. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 
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4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития речевого базиса, особенностей 

деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с умственной 

отсталостью. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

При организации обучения в МБДОУ отбор содержания Программы осуществляется 

не по возрастной характеристике, а по уровню общего и интеллектуального развития 

воспитанника  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

Программе содержание материала выстроено с учетом концентрического принципа в 

решении предлагаемых детям игровых задач – постепенно усложняющихся по 

нарастающей сложности, интенсивности и разнообразию из года в год. Учет 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого из детей является стратегической 

задачей обучения. (Только обучение с учетом зоны ближайшего развития, несмотря на 

возраст ребенка). Однако учебно – методического комплекта для данной программы не 

разработано. 

Режим дня и недели в группе для детей   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может быть гибким, возможно сокращение 

длительности НОД.  

Следует отметить, что большинству детей с нарушением интеллекта при поступлении 

в детский сад необходим длительный адаптационный период. В этот период воспитатель 

должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, 

создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При  планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением.  

Включение родителей (законных представителей) в совместную деятельность со 

специалистами, предполагает поэтапное обучение родителей (законных представителей)  

педагогическим технологиям, для комплексного взаимодействия и коррекции нарушений. 

Коррекционная работа осуществляется как в процессе образовательной  деятельности, 

так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, и другими специалистами 

МБДОУ; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 
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 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Комплексное сопровождение детей с умственной отсталостью в МБДОУ направленно 

на создание психолого – педагогических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка.  

Основная коррекционная работа с детьми с умственной отсталостью осуществляется 

в образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают коррекционные 

средства и методы, которые применяются в его организации и придают ей определенное 

своеобразие. 

К ним относятся: 

  индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

  сниженный темп обучения; 

  структурная простота содержания;  

  повторность в обучении. 

 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в МБДОУ 

осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм его 

организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все педагоги МБДОУ, однако особую 

роль в реализации программного содержания играет индивидуальная работа, которую 

проводит учитель-дефектолог.  В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, 

выступает работа по таким образовательным областям как «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», хотя другие области также 

находят отражение в его работе. 

Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков детей с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта), но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

 

Условия реализации Программы для детей с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта): 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта), так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с нарушением интеллекта, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

- преемственность в работе учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и МБДОУ. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей, в освоении новых, эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог  широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр, 

экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на обучение проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

товарищам), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера педагог обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться педагогом заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия ручным трудом, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление стенгазет, 

выставки продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

педагога и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Будь здоров», 

«Волшебная полянка», музыкальные досуги «Театральные встречи», «Терем - теремок» и 

др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Методы и способы организации культурных практик 

НОД Режимные моменты и самостоятельная деятельность 

детей 

Передача учебной информации 

педагогом и восприятие ее 

детьми средствами: 

▪ слушания, 

▪ наблюдения, 

▪ практических действий. 

Методы: 

▪ словесный (объяснение, 

беседа, инструкция, 

Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, 

явлений. 

Методы: 

▪ наглядно-практические, 

▪ сериации, 

▪ классификации, 

▪ формирование ассоциаций и установление 

аналогий, 
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вопросы и др.), 

▪наглядный (демонстрация,  

иллюстрация,   

рассматривание и др.); 

▪ практический 

▪ выявление противоречий. 

Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии 

 

Усвоение нового материала 

детьми путем: 

▪ активного запоминания, 

▪ самостоятельных 

размышлений, 

▪ исследований 

▪ решения проблемных 

ситуаций 

 

Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого 

подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: 

▪ словесные, 

▪ практические, 

▪ игровые. 

Самостоятельная деятельность 

детей под руководством 

педагога 

 

Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений. 

Методы: 

▪ экологические опыты, 

▪ экспериментирование, 

▪ развитие творческого мышления, 

▪ конструирования. 

Основные формы работы - конкурсы детско- 

родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории 

Реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. 

Методы: 

▪ диалоговые, 

▪ экспериментирование. 

Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной 

деятельности 

 

2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, города Барнаула.   

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

Алтайского края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края). 

 Тематический принцип (в содержание лексических тем включены задачи по 

изучению регионального компонента). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в МБДОУ в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МБДОУ. 

1. Климатические особенности региона. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. 

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности. 

теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 

В образовательной деятельности по познавательному развитию, воспитанники 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); по художественно-эстетическому развитию (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Алтайского края также сказываются на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ: ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

3. Национально-культурный состав воспитанников МБДОУ 

При организации образовательного процесса в МБДОУ необходимо учитывать 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные игры. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  
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Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Алтайского края и города Барнаула, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие  

Знакомить с историей Алтайского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Алтайского края. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Алтайского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

Познавательное развитие предусматривает обучение воспитанников с учетом 

региональных особенностей (национально-культурного разнообразия, географического 

положения, климата). Основным направлением работы является углубление целостных 

представлений дошкольников с учетом региональных особенностей (национально-

культурного разнообразия, географического положения, климата): 

• приобщение к истории возникновения родного города, края;  

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

• ознакомление с картой Алтайского края 

 

2.5.   Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным  

условием развития и поддержки детской инициативы. 
 

Образовательная 

область   

Направления поддержки детской инициативы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку;  

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов;  

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей;  

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение;  

Стимулирование детской деятельности;  

Повышение самооценки; Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку;  

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов;  

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей;  

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение;  

Стимулирование детской деятельности;  
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Повышение самооценки;  

Создание ситуации успеха  

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

 Создание успеха;  

Поощрения;  

Участие в речевых играх;  

Конкурсы;  

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность.    

Физическое 

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности.  

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

 

2.5.1. Способы и направления поддержки детской инициативы дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Сформулировано в ФАОП раздел III пункт 38. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  Но дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) без специально организованного процесса воспитания 

и обучения не проявляют истинно познавательной активности, они пассивны, инертны, 

регидны. Если мы хотим, чтобы наши дети развивались, верили в себя и пытались 

экспериментировать, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети могли 

«догадываться самостоятельно» и получали от этого удовольствие. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети могут решить самостоятельно; 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы на втором году обучения 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

В МБДОУ используются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого – 

носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная активность 

ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд 

специфических видов детской деятельности.  

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. 

К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности.  

Однако у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) без 

направляющей и организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог 

организует экспериментирование, которое лежит в основе любого процесса детского 

познания и пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит воспитанника сначала 

примерять вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», 

перекладывать кастрюльки и крышки и т. д.; затем – переливать воду из разных кружечек, 

стаканчиков, тарелочек – чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в стакане? и т.д. 

 Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в группах созданы условия, необходимые для развития познавательно 

- интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  

-предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково- познавательной 

деятельности детей;  
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- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;  

- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов:  

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Для детей с легкой умственной 

отсталостью особенно важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности. Наиболее эффективными формами работы, для поддержки 

инициативы детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

являются:  

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе непосредственно организованной 

познавательной детской деятельности педагог поощряет любое проявление активности, 

инициативы и самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, 

соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка.  

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят 

опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных практических 

действий.  

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-

воспитательный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это 

положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом состоянии 

детей с легкой умственной отсталостью.  

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать, как и 

из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и 

более) и показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком.  

• Самостоятельная деятельность детей.  Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели.  

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 

не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью 

(многие задания выполняются совместно).  

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги 

используют различные виды игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-

ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - развивающие, игры-драматизации, 

игры-инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с нарушением интеллекта.  
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• Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование 

как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение 

заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. 

 Всё это является важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного возраста 

(обязательная часть) сформулировано в ФАОП раздел III пункт 39. 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного возраста (часть 

формируемая участниками образовательных отношений) 

В современных условиях МБДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективною взаимодействия семьи и МБДОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии 

с Уставом МБДОУ; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными 

в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ;  

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, предоставление права родителям (законным представителям) 

участвовать в разработке проектов, развлечений и т.п. и выборе точек пересечения семьи и 

МБДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ положены следующие принципы: 

 родители (законные представители) и педагоги являются партнерами в воспитании 

и обучении детей; это единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и обучения детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей);  

 знание педагогами и родителями (законными представителями) воспитательных 

возможностей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ, его промежуточных 

и конечных результатов. 
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Взаимоотношения с родителями (законными представителями) строятся на основе 

открытости, демократичности, личной заинтересованности. 

Руководящая и организующая роль МБДОУ по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей 

(законных представителяй); 

2. практическая помощь семье в воспитании детей; 

3. организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

4. вовлечение родителей (законных представителей) в педагогическую деятельность; 

5. активизация их педагогического самообразования и др. 

 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

 Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических  особенностей личности ребенка.  

 Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей (законных представителей) и возрастным 

особенностям их детей-дошкольников. 

 Практические занятия с родителями (законными представителями) 

соответствуют образовательным целям определенного раздела программы, 

способствуют решению обозначенных в программе задач. 

 Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности. 

Педагогический коллектив МБДОУ использует модель системы взаимодействия с 

семьей. 

• Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей (законных представителей), нереализуемых в других социальных 

институтах (семье и др.); 

• Обеспечение  оптимальных   условий   для   саморазвития   и  самореализации 

родителей (законных представителей) в освоении ими различных социальных ролей. 

• Использование опыта деятельности  других  МБДОУ  для  построения  модели 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

• Просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской 

психологии. 

• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

• Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности МБДОУ. 

• Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

• Расширение средств и способов работы с родителями (законными представителями). 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы МБДОУ 

на Общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы  

МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.       
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С целью усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие 

осуществлению прав родителей (законных представителей)на участие в управлении 

МБДОУ, в организации образовательного процесса. 

 

Принципы работы с родителями (законными представителями): 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями (законными представителями); 

 Доброжелательность, открытость.  

 

Методы изучения семьи. 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Беседы с ребенком; 

 Беседы с родителями (законными представителями). 

Формы сотрудничества семьи и МБДОУ наполняются новым содержанием: родители 

(законные представители) становятся участниками педагогического процесса, они 

«введены» внутрь этого процесса. Создание в МБДОУ коллектива единомышленников: 

родителей (законных представителей) и педагогов, ориентированных на личностный рост 

ребенка. Необходимо вызвать интерес родителей к познанию самих себя и детей, 

поддержать их в развитии социально-культурной компетентности в области воспитания, 

предотвратить возможные конфликтные ситуации в семье. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей (законных представителей) в образовательное пространство 

МБДОУ.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение (патронаж) семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, использование 

официального сайта в сети интернет. 

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к  

участию в детской исследовательской и проектной деятельности, организации и участию в 

совместных праздниках и развлечениях и др. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование. 
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Информирование 

родителей 

 

Буклеты; информационные стенды; выставки детских работ; 

личные беседы; общение по телефону; индивидуальные 

записки; родительские собрания; официального сайта в сети 

интернет, передача информации по электронной почте и 

телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

Консультирование 

родителей 

 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Совместные индивидуально-коррекционные занятия. 

Просвещение и 

обучение родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы: по запросу родителей; 

по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая); приглашение специалистов; официального 

сайта в сети интернет и рекомендации других ресурсов сети 

интернет; творческие задания; семинары. 

Совместная 

деятельность 

МБДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей; организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки совместного 

семейного творчества; семейные фотоколлажи. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

Сформулировано в ФАОП раздел IV; раздел IV пункт 51.7. 

 

В детском саду функционируют группы компенсирующей направленности для детей 

с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), для детей от 5 до 7 лет. 

Для организации коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта), в МБДОУ созданы соответствующие материально-технические 

и медико-социальные условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья, коррекции отклонений в развитии детей. 

Во всех группах создана и ежегодно обновляется развивающая предметно - 

пространственная среда (далее – РППС) в соответствии с современными требованиями. 

Оборудованы мини-лаборатории, сенсомоторные, музыкально-театрализованные, 

конструктивно–познавательные, физкультурно-оздоровительные, художественно-

эстетические центры и уголки. Созданы условия для коллективной и индивидуальной 

деятельности, усвоения ребенком общественных норм и правил поведения, развития 

чувства собственного достоинства. Имеется игровой материал для всех сюжетно-ролевых, 

подвижных, пальчиковых игр.  

Территория МБДОУ озеленена. Оформлена специальная площадка с линиями 

разметки, выносными знаками и атрибутами для закрепления правил дорожного 

движения. 

На участках размещено необходимое игровое оборудование. Созданы условия для 

физического развития детей. Территория МБДОУ достаточна для организации прогулок и 

игр воспитанников на открытом воздухе. Каждая группа имеет свой участок. Все участки 

имеют свои цветники. Для защиты воспитанников от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены теневые навесы (веранды). Игровые площадки 

оборудованы игровыми сооружениями: песочницами, мини - лесенками, машинами и др.  

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород, элементы сада. В теплый период 

года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-
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экспериментальной работы, организации труда в природе. На территории МБДОУ имеется 

площадка с разметкой по правилам дорожного движения. 

Имея соответствующие условия, МБДОУ обеспечивает комплексное сопровождение 

дошкольников в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями. 

Реализуется модель интегративной деятельности, определяющей взаимодействие всех 

субъектов коррекционно-развивающего процесса. 

Кабинеты учителей - дефектологов оснащены дидактическими пособиями для 

коррекции имеющихся нарушений, развития мелкой моторики. 

Имеется музыкально-спортивный зал, оборудованный необходимым стандартным 

оборудованием. 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

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

-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

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

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

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

социализации детей); 

-обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

    МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

-возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

-выполнение МБДОУ требований: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

-возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта), в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    

Внутреннее пространство МБДОУ, помимо 4 групповых комнат и 4 спален, включает 

специальные и вспомогательные помещения для организации воспитательно-

образовательного процесса: музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет музыкального 

руководителя, 4 кабинета учителя-дефектолога.   Все кабинеты оформлены в соответствии 

с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности. 

 Группы систематически пополняются игровыми оборудованием и атрибутами, 

современными информационными стендами. 
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Обеспечение безопасности пребывания воспитанников организовано с учетом 

следующих средств: 

- круглосуточная пультовая вооружённая охрана через кнопку тревожной 

сигнализации; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- запасные противопожарные выходы; 

- наличие домофона; 

- тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

- ограждение территории; 

- ночное освещение территории. 

В МБДОУ один музыкальный зал, в котором имеется пианино, детские музыкальные 

инструменты, костюмы, декорации. В музыкально-спортивном зале проходят: 

музыкальные и физкультурные занятия; утренняя гимнастика, закаливание; музыкальные, 

спортивные праздники; развлечения; досуги; проведение семинаров, мастер-классов, 

презентаций. 

Групповые помещения: имеют игровые комнаты, спальни, санузлы, приёмные 

комнаты. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям СанПиН, 

технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам психологического 

комфорта. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса (использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.).  

Компьютерное техническое оснащение используются для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

В методическом кабинете – компьютер 1 шт., принтер, ламинатор 1 шт. брошюратор 

1 шт., создана библиотека методической и детской литературы, наглядные пособия. 

Методический кабинет функционирует с целью: организация методической работы с 

педагогами: консультации, семинары, круглые столы, педагогические советы, мастер- 

классы и т.д.; организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников; координация работы Лекотеки, Консультационного пункта. 

В кабинете заведующего – компьютер, МФУ, принтер. 

В МБДОУ имеется компьютерная оргтехника (компьютеры-2, ноутбук-2, принтеры-

3, сканеры-1, ксероксы-1), что позволяет активнее использовать информационно-

коммуникативные технологии в образовательном процессе, имеется точка доступа к 

глобальной сети Интернет, свой электронный адрес и официальный сайт в сети Интернет. 

Кабинеты учителей-дефектологов оснащены необходимой детской и взрослой 

мебелью. 

Медицинский кабинет полностью оборудован и функционирует с целью осмотра 

детей, антропометрии; профилактической, оздоровительной работы с воспитанниками; 

консультативно-просветительской работы с родителями (законными представителями)  и 

сотрудниками. 
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Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-

образовательной деятельности и реализации Программы МБДОУ. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. 

 

 

3.2.   Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

 

Учебно - методический комплект к Программе (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) разработан: 

- перспективный план НОД по сюжетно – ролевой игре с адаптированными 

методическими конспектами, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- календарно-тематический план НОД по развитию речи на основе 

ознакомления с окружающим с адаптированными методическими 

конспектами, разработанными творческой группой педагогов МБДОУ в 

составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога 

Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- перспективный план по ФЭМП по формированию элементарных 

математических представлений с адаптированными методическими 

конспектами, разработанными творческой группой педагогов МБДОУ в 

составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога 

Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- адаптированными методическими разработками по развитию мелкой и общей 

моторики, разработанными творческой группой педагогов МБДОУ в составе 

старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой 

О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- перспективный план НОД по дидактической игре с адаптированными 

методическими конспектами, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А., 

воспитателя Олениной Т.В., воспитателя Сергиенко Е.В.; 

- перечень рекомендуемой детской художественной литературы по лексическим 

темам, разработанный творческой группой педагогов МБДОУ в составе 

старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой 

О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.;. 

- перспективный план по ОБЖ, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., воспитателя 

Олениной Т.В., воспитателя Сергиенко Е.В.; 

- перспективно-тематический план по рисованию с адаптированными 

методическими конспектами, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А., 

воспитателя Олениной Т.В., воспитателя Сергиенко Е.В.; 
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- перспективно-тематический план по лепке с адаптированными  

методическими конспектами, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А., 

воспитателя Олениной Т.В., воспитателя Сергиенко Е.В.; 

- перспективно-тематический план по аппликации с адаптированными 

методическими конспектами, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А., 

воспитателя Олениной Т.В., воспитателя Сергиенко Е.В.; 

- перспективный план НОД по физической культуре, с адаптированными 

методическими конспектами, разработанными творческой группой педагогов 

МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- адаптированные методические разработки по физическому воспитанию 

(картотека утренних гимнастик, картотека гимнастики после сна 

(пробуждения), картотека прогулок, картотека подвижных игр, картотека 

физкультминуток) , разработанными творческой группой педагогов МБДОУ в 

составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога 

Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А., воспитателя 

Олениной Т.В., воспитателя Сергиенко Е.В.; 

- перспективный план по ознакомлению детей с миром природы, разработанным 

творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего воспитателя 

Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой О.В., учителя – 

дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- картотека игр по сенсорному развитию, составленной творческой группой 

педагогов МБДОУ в составе старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – 

дефектолога Супруновой О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- картотека бесед по ознакомлению детей с окружающим миром, составленной 

творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего воспитателя 

Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой О.В., учителя – 

дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- перспективным планированием трудовой деятельности для детей 5-6 и 6-7 лет,  

составленный творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего 

воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой О.В., учителя 

– дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- перспективным планом по патриотическому воспитанию для детей 5-6 и 6-7 

лет,  составленный творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего 

воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой О.В., учителя 

– дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- перспективным планом опытно – экспериментальной деятельности для детей 

5-6 и 6-7 лет,  составленный творческой группой педагогов МБДОУ в составе 

старшего воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой 

О.В., учителя – дефектолога Гавриловой Е.А.; 

- картотека адаптированных игр по формированию здорового образа жизни, 

составленной творческой группой педагогов МБДОУ в составе старшего 

воспитателя Федоровой Е.А., учителя – дефектолога Супруновой О.В., учителя 

– дефектолога Гавриловой Е.А.. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) обеспечивающих реализацию содержания 

Программы: 
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1. Дидактический материал для  диагностического обследования воспитанников. 

2. Предметные картинки. 

3. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания.  

4. Настольно дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

5. Авторские дидактические игры. 

6. Схемы для составления  звукового анализа слова. 

7. Схемы составления предложения. 

8. Схемы обозначения звуков. 

9. Схемы определения места звука в слове. 

10. Кассы букв. 

11. Предметные картинки (по лексическим темам) Ф – А 4, Ф - А5. 

12. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

13. Детская художественная литература для развития связной речи. 

14. Картотека пальчиковых игр. 

15. Игровой материал для самомассажа и развития  мелкой моторики. 

16. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на 

леске). 

17. Музыкальные и звучащие игрушки. 

18. «Волшебный мешочек»  с мелкими игрушками. 

19. Конструктор деревянный настольный. 

20. Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

 

3.3.   Распорядок и режим дня 

- Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

Режим дня составлен в соответствии с функциональными, физическими, 

психическими возможностями ребенка.  

Обязательно учитывается группа здоровья ребенка, допустимая нагрузка и 

длительность нагрузки после болезни при проведении занятий по физической культуре или 

подвижных игр на воздухе. 

Совместная деятельность детей в детском саду организуется в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребенка, рекомендациями 

педагогов - специалистов. 

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

 поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 
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определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Климатические условия нашего региона (длительная и морозная зима, резкий перепад 

температуры в течение дня) позволяют осуществлять утренний прием детей на улице 

только в период май (июнь) – сентябрь. 

Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером в любое время года. 

При плохой погоде длительность прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с 

ними организуется двигательная деятельность в предварительно проветренном групповом 

помещении или музыкальном зале, проводятся экскурсии по детскому саду. Структура 

прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих занятий, интересов 

и возраста детей. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду 

(особенно весной и осенью) организуются малоподвижные игры, которые не требуют 

большого пространства.  

В режиме дня выделено время для индивидуальной коррекционной работы в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей.  

 

3.3.1.Организация режима пребывания детей в МБДОУ. 

Режим дня составляется каждый год, в зависимости от набора воспитанников в 

группы по заключению ТПМПК и / или ЦПМПК. 

В таблице приведен примерный режим дня для различных групп с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на теплый и холодный период (полного и 

кратковременного пребывания).  

 

Примерный режим дня  

для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в режиме полного пребывания  

(Холодный период года) 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей. Минутки игры. Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. Совместная и самостоятельная деятельность. Игры.  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.08-8.17 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно – гигиенических навыков.  

Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

8.25-8.50 

 

Самостоятельная деятельность. Игры. 8.50-9.00 

Непосредственно – образовательная деятельность1 9.00-10.25 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

коррекционная деятельность с детьми в группе. 

10.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Индивидуальная коррекционная работа. Возвращение с 

прогулки. 

10.50-12.15 

Подготовка к обеду, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Обед. 

12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность. 15.30-15.35 

Полдник. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

15.35-15.45 

Непосредственно – образовательная деятельность 15.50-16.10 
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Индивидуальная  коррекционная работа с детьми в группе.  

Совместная и самостоятельная деятельность. Игры. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Индивидуальная коррекционная работа. 

16.10-17.20 

Ужин. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

17.30-17.50 

Свободная деятельность детей. Индивидуальная коррекционная работа. 

Уход детей домой. 

17.50-19.00 

 

Примерный режим дня 

для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в режиме полного пребывания  

(Теплый период года) 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей. Минутки игры. Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. Совместная деятельность в уголке природы. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно – гигиенических навыков.  

Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

8.25-8.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность Индивидуальная коррекционная 

работа 

8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная коррекционная работа. 

Возвращение с прогулки. 

9.05-12.20 

 

Подготовка к обеду, воспитание культурно – гигиенических навыков.  

Обед. 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность. 15.30-15.35 

Полдник. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

15.35-15.45 

Познавательно – игровая деятельность. Игры по интересам. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми Совместная деятельность. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 16.00-17.20 

Ужин. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды. 

17.30-17.50 

Свободная деятельность детей. Индивидуальная коррекционная работа. 

Уход детей домой. 

17.50-19.00 

 

Примерный режим дня  

для воспитанников с умственной отсталостью (нарушением интеллекта)  

в режиме кратковременного пребывания  

 (Холодный период года) 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей.  7.45-8.00 

Утренняя гимнастика 8.08-8.17 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно – гигиенических 

навыков.  

8.25-8.50 
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Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

Самостоятельная деятельность. Игры. 8.50-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность 9.00-10.20 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

коррекционная деятельность с детьми в группе. 

10.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Индивидуальная коррекционная работа. Возвращение с 

прогулки. 

10.50-12.10 

 

Уход детей домой. 12.00 

 

Примерный режим дня  

для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

режиме кратковременного пребывания  

(Теплый период года) 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей.  7.45-8.00 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно – гигиенических 

навыков.  

Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

8.25-8.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность Индивидуальная 

коррекционная работа 

8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная деятельность 

воспитателя с детьми, воздушные и солнечные процедуры). 

Индивидуальная коррекционная работа. Возвращение с прогулки. 

9.05-12.20 

 

Уход детей домой. 12.00 

 

3.3.2. Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора, хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время 

года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки -  все это 

помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 
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 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

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

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и  глубокому сну. 

 

3.3.3. Особенности организации воспитательно - образовательного процесса 

Организация определяет режим пребывания детей в детском саду с учетом 

климатических и природных условий, повышенное внимание к оздоровительно-

профилактической работе с детьми, закаливающим мероприятиям, пересмотр физических 

нагрузок при организации двигательной активности воспитанников МБДОУ, особый 

режим прогулок на свежем воздухе. 

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их развития, наличия 

приоритетных направлений, заказа родителей, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

требованиям СанПин 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-2 год 

обучения 20 минут 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 года 

обучения 25 минут 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется и во второй половине 

дня после дневного сна, продолжительность ее составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня, для профилактики утомления проводятся физкультурные и музыкальные 

занятиями. 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

Детский сад посещают дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), систематически проходящие амбулаторное и (или) стационарное лечение, 

посещающие реабилитационные центры. В связи с этим существует необходимость в 

гибком режиме пребывания детей в МБДОУ. 
 

Планирование образовательно - воспитательной  работы  
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(по пятидневной неделе). 

Виды образовательной деятельности Количество 

занятий 

в 

неделю 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим миром - 

Формирование элементарных математических представлений 2 

Развитие речи 2 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Дидактическая игра 1 

Сюжетно – ролевая игра 2 

 15 

 

 

 

 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса имеет следующие 

особенности: 

 

Организация педагогического 

процесса 

Специфика 

Режим работы Гибкий, здоровьесберегающий. рациональный, с 

учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей и структурой дефекта, времени года, 

погодных условий 

Форма организации детей на 

занятиях 

Групповая и индивидуальная, подгрупповая, 

мапоподгрупповая (2-3 ребенка) 

Объем непосредственно 

образовательной деятельности в 

неделю 

По расписанию, но не более 15 занятий в неделю для 

детей 5-7 лет (по СанПиН) 

Количество занятий физической 

культурой 

3 занятия в неделю 

Одно занятие на воздухе для всех групп 

Организация закаливания Босохождение с учетом психофизиологических 

возможностей. Коррекция осанки. Дыхательная 

гимнастика. Коррегирующая гимнастика. 

Организация индивидуального 

сопровождения развития  ребенка 

Ведение   индивидуальной  коррекционно-

развивающей программы 

Взаимодействие с семьей Семейные спортивные праздники, конкурсы, 

совместная деятельность детей и родителей, дни 

открытых дверей  (1 раз в год) 

 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
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Направления 

развития ребёнка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

полости рта); 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

- физкультминутки на занятиях; 

- занятия физической культурой; 

- двигательная активность; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- элементы кинезиологические 

упражнения 

- гимнастика после дневного 

сна; 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений); 

- подвижные игры; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- игровые беседы с 

элементами движений 

Познавательное 

развитие 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций, игрушек, 

произведений искусства; 

- целевые экскурсии по участку; 

- ситуативные разговоры с 

детьми; 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование; 

- чтение художественных 

произведений; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- развивающие игры, 

занятия; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- чтение художественных 

произведений; 

- досуги; 

- свободное общение с 

детьми; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

- пальчиковая гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

- формирование навыков 

культуры еды; 

- формирование навыков 

самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности; 

- этика быта, трудовые 

поручения; 

- дежурства в столовой, помощь в 

подготовке к занятиям; 

- формирование навыков 

культуры общения и поведения; 

- непосредственно 

образовательная деятельность по 

- индивидуальная работа; 

- трудовые поручения и 

задания, дежурств; 

- формирование навыков 

самообслуживания; 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

- тематические досуги в 

игровой форме 
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формированию игровой, 

театрализованной деятельности 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

- рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

- слушание и обсуждение 

музыки; 

- утренняя гимнастика под 

музыку; 

- экскурсии в природу (на 

участке) 

- музыкально-

художественные досуги; 

- работа в музыкальном и 

книжном уголка; 

- слушание и обсуждение 

музыки; 

- индивидуальная работа 

 

Режим двигательной активности 

Режим двигательной активности детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Дни недели Деятельность Время (мин) 

Понедельник Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 

180 

Физкльтпаузы (3 раза в день) 15 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

50 

Всего: 260 

Вторник Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 

180 

Физкультпаузы (3 раза в день) 15 

Корригирующая гимнастика после сна 7 

Организованная и самостоятельная двигательная 

активность детей 

в группе 

30 

Всего:  240 

Среда  Утренняя гимнастика  8 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 

180 

Физкультпаузы (3 раза в день) 15 

Корригирующая гимнастика после сна  7 

Организованная и самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

50 

Всего:  260 

Четверг  Утренняя гимнастика 8 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 

180 

Физкультпаузы (3 раза в день)  15 

Корригирующая гимнастика после сна  7 

Организованная и самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

30 
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Всего:  240 

Пятница Утренняя гимнастика 8 

Физкультпаузы (3 раза в день)  15 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I и II пол. дня) 

180 

Корригирующая гимнастика после сна 7 50 

Организованная и самостоятельная двигательная 

активность детей в группе 

7 

Всего:  260 

Всего недельная нагрузка: 1260/21ч 

 

3.4.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа направлена на формирование у детей с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) умения участвовать в  различных видах творческой деятельности 

(пении, танцах, музыкальных играх, игре на детских музыкальных инструментах, 

театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в МБДОУ проходит большое количество 

различных мероприятий с детьми. Они проходят с участием одной группы детей, 

нескольких групп и одновременно всех групп детского сада. Все события, праздники, 

мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими особенностями детей 

с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) и каждый ребёнок принимает 

посильное участие в них. Педагоги МБДОУ активно привлекают родителей (законных 

представителей) к участию и подготовке праздников, мероприятий, проектной 

деятельности. 

Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка, выпуск в школу отдельных 

детей и др.), общими для отдельных групп (комплексное занятие «Зима», итоговое 

мероприятие по проекту «Осень к нам пришла» и др.), для всех детей детского сада («День 

защиты детей», праздник «Мыльных пузырей» и др.). 

Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектной деятельности в 

группе. Они проходят в форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, совместных 

с родителями досугов и праздников, театрализованных игр, выставок поделок. 

Особенностью мероприятий и праздников для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по сравнению со сверстниками, является:  

  большая организующая и направляющая роль педагогов; 

  более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и 

атрибуты;  

  хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; 

  малое количество  положительных персонажей (не больше трех), отсутствие 

отрицательных героев.  

  меньшее количество текста для запоминания;  

  индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально - волевой сферы 

детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта). Они соединяют в себе 

различные виды искусства в целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного 

решения коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к 

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и 

психофизические особенности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Традиционные события, праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным 

итогом определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

показателем уровня сформированности познавательной и эмоционально-волевой сферы. В 
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них включаются элементы драматизации, различные виды театрализованной деятельности 

в которой принимают участие не только дети, но и взрослые, их игра отличается 

образностью, артистичностью, что создаёт атмосферу праздника, эмоционального подъёма, 

и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей. 

     Традиция для нашего МБДОУ –  это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его 

окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут 

распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) традиции становятся сюрпризом, возможность 

приобрести определенный социальный опыт.        

Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся 

традиций МБДОУ, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 
       Традиционные праздники: 

 День знаний, 

 Спортивный праздник «Наши маленькие спортсмены» на улице, 

 «Осенний Бал» (все возрастные группы), 

 «День матери» (все возрастные группы), 

 Новогодний утренник (все возрастные группы), 

 Утренник, посвященный празднику 8 Марта (все возрастные группы), 

 Проводы зимы (все возрастные группы), 

 Выпускные балы «До свидания, детский сад», 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей (все возрастные группы), 

 «До свидания, лето» (все возрастные группы), а также, дни открытых дверей, 

выставки совместных работ и поделок  («Дары осени», («Как я провел лето», Весенняя 

капель», «Мамочка любимая моя» и др.), субботники, совместные экскурсии  и спортивные 

мероприятия, реализация проектов, фото - выставки с участием родителей («Мой любимый 

город» и др.); тематические дни («День птиц», «День матери» и др.).  

Воспитанники МБДОУ принимают посильное участие в городских, краевых 

мероприятиях. 

 

3.5. Особенности  организации  развивающей предметно-пространственной среды 

Сформулировано в ФАОП раздел IV пункт 52. 
 

Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

является правильная организация предметно-развивающей среды. Развивающая среда 

рассматривается педагогами МБДОУ как комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в организованном пространстве. 

Цель создания развивающей среды в МБДОУ — обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции 

отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее ППРС) – ее развивающий характер, адекватность реализуемой в МБДОУ Программе, 

особенностям педагогического процесса и характеру деятельности ребенка. 

Ценностным ориентиром для педагогов МБДОУ в ППРС является содействие 

развитию ребенка как личности. Это предполагает: обеспечение чувства психологической 

защищенности - доверия ребенка к миру, радости существования; формирование начал 

личности, развитие индивидуальности каждого ребенка. 
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Проектирование ППРС в группах компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществлялось на основе: 

  требований нормативных документов;  

  реализуемой в МБДОУ Программы: 

  материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

  предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

  общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоциональною благополучия каждою 

ребенка и взрослого, опережающею характера содержания образования, учета половых и 

возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение уголков новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение учебного года;  

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;  

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению коррекционно-

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

При проектировании РППС педагоги учитывают особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития:  

1) содержательно-насыщенная среда включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 2) трансформируемая среда  обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  
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3) полифункциональная среда   обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная среда   обеспечивает свободный доступ воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 5) безопасная среда – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.               

  Организация РППС в МБДОУ предполагает 

Направления  РППС 

Социально- 

коммуникативное 

Групповые помещения: уголки уединения и сюжетно-ролевых 

игр и др. (Оснащены дидактическими, наглядными, авторскими 

материалами в соответствии с индивидуальным развитием 

детей). 

Познавательное 

развитие 

 

Учебная  зона.  

Уголки в группах: книжный, природы, экспериментирования, 

развивающих игр, конструирования и др. (Оснащены 

дидактическими, наглядными, авторскими материалами в 

соответствии с индивидуальным развитием детей.) 

Речевое развитие Учебная  зона. 

Книжные уголки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: пианино, ноутбук с колонками для слушания 

музыкальных произведений, пения и проведения музыкально-

ритмических движений. 

Уголки в группах: музыкальный, творчества, театрализованный. 

Физическое 

развитие 

 

Спортивный зал:  

стационарное оборудование: гимнастические стенки.  

переносное оборудование: скамейки, дорожки, канаты, дуги, 

кегли, обручи, мячи большие и маленькие, доски для ходьбы, 

ленты, палки гимнастические, скакалки, обручи и др. 

Физкультурные уголки во всех группах.  

Спортивная площадка. 

Прогулочные участки. 

 

В ДОУ имеются материалы и оборудование: 

1. Для сюжетной игры  

- предметы оперирования (игрушки, имитирующие реальные предметы, орудия, 

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл 

настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т. п.),  

- игрушки персонажи (разного рода куклы, фигурки людей и животных; игровой 

материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо 

персонажа (роли),);  

- маркеры (знаки) игрового пространства (игрушки или игровой материал, 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку 

автобуса и т. п.); 

2. Для игры с правилами (предметы и пособия для игр на физическое развитие (мячи, 

мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т. п.). Игровой материал 
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подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры 

и усложнения игрового материала для уже освоенного типа. 

3. Для продуктивной деятельности  

- для изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация)  

- для конструирования (строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 

цветов, разных размеров и фактуры, природные и бросовые материалы), а также 

оборудование общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, доска, для размещения работ по лепке и др.). 

4. Для познавательно - исследовательской деятельности  

- объекты для исследования в реальном действии: различные материалы для 

сенсорного развития (вкладыши - формы, предметы – головоломки, способствующие 

развитию аналитического восприятия, пониманию соотношения целое - часть, объекты 

для сериации и т. п., природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способам упорядочивания их 

(коллекции плодов и семян растений и т. п.),  

- образно-символический материал (наглядные пособия, репрезентирующие детям мир 

вещей и событий: иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», 

условные изображения в виде карт, схем, чертежей т. п.); 

-  нормативно-знаковый материал (разнообразные наборы цифр, приспособления дня 

работы с ними и т. п.). Материал для исследования в действии способствует не только 

овладению познавательными средствами, но и стимулирует развитие координации 

руки и глаза, мелкой моторики ребенка. 

5. Для двигательной активности, включающие типы оборудования: для ходьбы, 

бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений.  

В группах детского сада для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) организованы уголки для разнообразной детской деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, познавательной. Все уголки оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами. Соблюдение принципа комплексирования и 

гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную, целостную, 

многофункциональную, трансформируемую среду и обеспечивают реализацию основной 

общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для детей с интеллектуальными нарушениями) в совместной деятельности взрослого и 

детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, а также в свободной самостоятельной деятельности 

детей. 

ППРС имеет развивающий характер, обеспечивает выбор каждому ребенку 

деятельности по интересам, и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Успешность влияния ППРС на ребенка обусловлена его активностью в этой среде. 

Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в ППРС и правильно 

организовать ее. 

Для осуществления квалифицированной коррекционной помощи для детей 

оборудованы: 

 кабинеты учителей – дефектологов, где имеется все необходимое для 

коррекционно-развивающих занятий (разнообразный коррекционно - развивающий 

материал, направленный на развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, мелкой 

моторики, эмоционально-волевой сферы ребенка, в том числе игры и игрушки) и созданы 



109 
 

все необходимые условия для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 для оказания специализированной медицинской помощи - медицинский кабинет 

необходимым оборудованием и оснащением, 

 для организации работы по физическому развитию и для музыкального развития 

воспитанников спортивно - музыкальный зал. 

С целью обеспечения безопасною пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса МВДОУ - дистанционной кнопкой тревожной сигнализации и 

пожарной сигнализацией. 

На прогулочной площадке групп имеются веранды, игровые комплексы, песочницы, 

места для отдыха и настольных игр. 

На территории МЬДОУ разбиты огород, цветник и клумбы на участках, высажены 

рябины, березы и ели. 

Таким образом, предметно-развивающая среда МБДОУ обеспечивает реализацию 

целей, задач и содержания Программы. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» 

компенсирующего вида (далее – Программа) обеспечивает организационно - 

педагогические условия, направленные на коррекцию недостатков психофизического 

развития, социально-личностную реабилитацию каждого воспитанника с нарушением 

интеллекта, в соответствии с особенностями его развития и способностями. Программа 

обеспечивает формирование жизненных компетенций, подготовку к обучению в школе в 

зависимости от реальных и потенциальных возможностей детей. 

Программа разработана МБДОУ «Детский сад №22» компенсирующего вида (далее – 

МБДОУ) в соответствии с требованиями основных нормативно - правовых документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

года N 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Уставом МБДОУ. 

 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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4.2. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

В дошкольном учреждении функционируют 1 группа для детей компенсирующей 

направленности с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

4.2.1. Особенности развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Категория детей с нарушениями интеллекта представляет собой разнородную группу, 

основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в 

большинстве случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и значительного 

снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, 

внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально - волевой сферы.  

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его о другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностъю, глобальностью.  

Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, сравнения, систематического 

поиска, полного охвата материала, применения адекватных действий – приводит к 

хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру их деятельности. Специальная 

работа по развитию восприятие этих детей должна быть направлена на перевод от 

хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по возможности 

осмысленному выполнению задач.  

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени 

нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 

свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее 

поставленной цели.  

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью показало, 

что логическая и механическая память у них крайне неразвиты. Вместе с тем имеются 

случаи гипертрофированной механической памяти (на событие, числа, места и т.д.). Для 

мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще в большей степени 

те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, 

трудность их установлений, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная 

затрудненность обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. 

У многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. Степень поражения речи чаще 

всего соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако встречаются 

случаи их расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой 

речью можно наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У 

других детей речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» 

дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную 

деятельность детей и резко снижает их познавательные возможности.  

Т.о. только оказавшись в благоприятных условиях специального дошкольного 

учреждения, обучаясь по специальной адаптированной программе, умственно отсталые 

дошкольники продвигаются в развитии, что позволяет подготовить их к обучению в школе. 
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4.3. Используемые программы 

Обязательная часть разработана с учетом: 

- федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

- адаптированными методическими материалами, разработанными педагогами с 

учетом индивидуального развития обучающихся,   

- адаптированными конспектами, разработанными педагогами с учетом 

индивидуального развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
         

 4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Программа предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. С семьями воспитанников сотрудничают все специалисты 

МБДОУ: заведующий, старший воспитатель, учителя - дефектологи, воспитатели, 

музыкальный руководитель.  

Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 

положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием 

родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в создании 

благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, 

постоянно работают над единством педагогических требований в семье и детском саду. 

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

 информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, 

дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды),  

 обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, 

поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), 

 исследовательские (анкетирование, тестирование). 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива ДОУ с 

родителями и законными представителями детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Педагоги ДОУ стараются вовлечь родителей и 

законных представителей в коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог 

систематически предлагает родителям задания по текущим темам и методические 

рекомендации по проведению дидактических игр индивидуально для каждого 

воспитанника.  

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным вопросам, с последними событиями 

и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут задать 

интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте нашего 

детского сада. 
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