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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1Л. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями (УО) разработана для 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220 г. 
Волгоград (далее -  Программа), с учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года№  28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменениями согласно приказу Министерства 
просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155»)

Основой для составления Программы являются:
- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022);

- Примерная адаптированная основная образовательная программа Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой («Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта»);

- Устав МОУ Детский сад №220;
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с РАС, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.

Согласно ФГОС дошкольного образования АОП ДО включает следующие 
образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;
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- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание Программы определяется целями и задачами коррекционно

развивающего воздействия, в полном объеме может быть реализовано в совместной 
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 
воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей с расстройствами 
аутистического спектра понимается деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению образовательных задач 
на одном пространстве и в одно и то же время.

Основополагающие требования к Программе базируются на положении Стандарта 
«об охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия».

В соответствии с п. 2.11 ФГОС дошкольного образования Программа включает три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Содержание Программа включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.

1.1.1. Цели и задачи

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ (УО), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи Программы
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ 

(РАС), в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ (РАС) 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (УО);
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (УО) как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ (УО);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 
общего образования.

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 
коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной 
категории:

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 
ребенка, растить их доброжелательными к людям;

• создание условий для формирования разнообразных видов детской
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деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 
сверстниками;

• уважительное отношение к результатам детского труда;
• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию

В соответствии со Стандартом АОП построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. Принцип учета единства 
диагностики и коррекции отклонений в развитии.

8. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 
становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 
возрастном периоде.

9. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 
нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 
коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 
развития.

10. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на 
положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального 
уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития".

И. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 
общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной 
из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию 
потенциальных возможностей и способностей.

12. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 
содержанием.

13. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 
использование их для развития практической деятельности обучающихся, общения и 
воспитания адекватного поведения.

14. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с 
детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 
детьми.

15. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 
заменяющих, в коррекционно-педагогической работе.

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для
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становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 
возрастном периоде;

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно
педагогической работы;

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком 
(в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, 
которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 
способностей;

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы;

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и 
осуществления образовательной деятельности.

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 
оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка -  
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная;
эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 
деятельность, речь, поведение.

Умственная отсталость является самой распространенной формой 
интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 
которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности.

Вариант  развития при легкой степени умственной отсталости 
характеризуется как «социально близкий к нормативному».

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается
выразительная 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,
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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.

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.

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.

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.

Вариант  развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 
неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью.

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.

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.
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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.

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.

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.

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 
дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 
большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 
непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого 
без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 
ориентировочных реакций на взрослого -  дети не фиксируют взор и не пролеживают за 
предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 
сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 
движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 
проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 
открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.).

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушен интерес к 
окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 
элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 
окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 
ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 
эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 
аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 
комфорта или дискомфорта.

Дифференцированное представление об особых образовательных 
потребностях детей с умственной отсталостью:

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей 
с разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 
образовательные потребности.

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта:
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально
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положительного взаимодействия,
-непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым,
-использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми,
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,
-создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт,
-активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения,
-активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению.

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития:

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников,
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно

значимых для социальной адаптации,
-овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,
-овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях,
-формирование социального поведения в детском коллективе;
-воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том 

числе досуговой.
Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное,
физическое, художественно- эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей 
обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов 
детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 
трудовой).

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития:
- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и 

навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в 
окружающей бытовой среде,

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого,
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях,
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях
- взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка;
- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.
Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 
приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 
ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную 
предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 
развития (дети с тяжелой умственной отсталостью):

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания 
потребности в общении со знакомым (близким) взрослым,
- социальное ориентирование на знакомого взрослого,
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 
опрятность),
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- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 
взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 
взаимодействия,
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 
ходунки- опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).
Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально
коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии.

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 
развития:

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 
окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной 
ребенку форме,
- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода,
- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 
ситуации взаимодействия со знакомым взрослым,
- медицинское сопровождение и уход,
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 
ходунки- опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 
реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической 
задачей коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного 
потенциала ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со 
взрослым.

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 
реализации АОП, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 
реализующей АОП.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка с ОВЗ (УО) к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации;

б) решения задач: формирования АОП; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями;

в) изучения характеристик образования детей;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
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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 стимулирующего фонда оплаты труда работников
организации.

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 
нарушения и состояния здоровья ребенка.

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 
умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:

• здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 
другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 
вербальными средствами общения;

• благодарить за услугу, за подарок, угощение;
• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих;
• проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ

проблемно- практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть
основные цвета и формы);

• соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
• выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
• быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, 

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 педагогического работника убрать
• игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать 

мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль.
Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:
• здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными 
средствами общения;

• благодарить за услугу, за подарок, угощение;
• адекватно вести себя в знакомой ситуации;
• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих;
• проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
• сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации;
• положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда;
• самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
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• положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 
игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке;

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой 
умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:

• здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения 
(смотреть в глаза, протягивать руку);

• взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой
• игровой ситуации;
• самостоятельно ходить;
• владеть элементарными навыками в быту;
• подражать знакомым действиям педагогического работника;
• проявлять интерес к другим детям.

1
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2Л. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.

Специфической особенностью Программы является коррекционная 
направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную 
отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на 
формирование возрастных психологических новообразований и становление различных 
видов детской деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые 
происходят в процессе организации специальных занятий при преимущественном 
использовании коррекционных подходов в обучении.

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 
умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе выделены пять 
образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие
Социальное развитие 

Задачи обучения и воспитания
(1-й 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.

• Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 
собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.

• Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 
защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи.

• Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о
взаимоотношениях в семье. Содержание данного раздела охватывает следующие
направления коррекционно- педагогической работы с детьми:

• Формирование личностно-ориентированного взаимодействия
педагогического работника с ребенком при использовании различных форм общения 
(эмоционально-личностное, ситуативно- деловое, предметно-действенное);

• Формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 
элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
качеств, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам");
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Задачи концентра «Я сам»:
- откликаться и называть свое имя;
-откликаться на свою фамилию;
-узнавать себя в зеркале, на фотографии;

-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;
Задачи концентра «Я и окружающий мир»:
- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в йроцессе совместной 
деятельности ("Я и другие");

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с ними;
- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

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

движение;
2-й 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, особственных 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.
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3-й 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.

П ознавательное развитие
В данном разделе программы выделены направления коррекционно

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования 
способов ориентировочно исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 
общественного опыта:

• сенсорное воспитание и развитие внимания;
• формирование мышления;
• формирование элементарных количественных представлений;
• ознакомление с окружающим;
• развитие речи и формирование коммуникативных способностей;
• обучение грамоте.

Сенсорное воспитание 
Задачи обучения и воспитания 

(1-й 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, 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).

Показатели развития к концу первого года обучения 
Дети должны научиться:

• воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 
взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;
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• 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 трех);
• складывать разрезную картинку из двух частей;
• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
• учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 
матрешки, маленький - для маленькой);

(2-й год обучения)
• Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов.
• Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков.
• Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства.
• Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

промеривании при решении практических или игровых задач.
• Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах.
• Создавать условия для практического использования знакомых свойств и 

качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 
изобразительной, конструктивной,трудовой).

Показатели развития к концу второго года обучения 
Дети должны научиться:

• 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 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;

(3-й год обучения)
• Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам.
• Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно
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складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.
• Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу.
• Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 
с).

• Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 
назначения предмета и других признаков.

• Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: 
высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше.

• Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 
инструкции.

• Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий 
признак (цвет, форма, величина)

• Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 
обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрит.ельно-двигательно — 
обводить по контуру.

• Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 
зрительнотактильного обследования.

• Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 
(сигнал машины).

• Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности»
Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться:
• соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам;
• складывать разрезные предметные картинки из четырех 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 (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, 
дверной звонок;

• разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и
желтое).
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Формирование мышления 
Задачи и обучения воспитания

(1-й год обучения)
Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.
• Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания.
• Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах 

и предметах-орудиях фиксированного назначения.
® Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно

практическими задачами.
• Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач.
• Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно

практической задачи и способы ее решения.
Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться:
• пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях;
• использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы- 

орудия (сачок, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих 
предметов).

(2-й год обучения)
• Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения.
• Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач.
• Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях.
• Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи.
• Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях.
Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться:
« использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;
• использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;
• пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно

практических задач;
« фиксировать в речи результаты своей практической деятельности.

(3-й год обучения)
• Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно

практическую задачу.
• Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения 
проблемно практических задач.

• Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 
сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического 
опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций.

• Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.
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• Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 
элементы суждения, умозаключения.

• Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную 
картинку (выбор из двух-трех).

• Учить детей определять последовательность событий, изображенных на 
картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих 
словесных рассказах.

Показатели развития к концу третьего года обучения 
Дети должны научиться.

• Анализировать проблемно-практические задачи;
• иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей;

Формирование элементарных количественных представлений 
Задачи обучения и воспитания 

(1-й 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.

• Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 
подражанию, образцу и речевой инструкции).

• Формировать практические способы ориентировки (пробы, при- меривание).
• 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.

Показатели развития к концу первого года обучения 
Дети должны научиться:

•  выделять 1, 2 и много предметов из группы;
• соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;
• различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств;
• составлять равные по количеству группы предметов;
• понимать выражение столько ..., сколько ...

(2-й 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:
• 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
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практические способы проверки - приложение и наложение.
• Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.
Показатели развития к концу второго года обучения

Дети должны научиться:
•  сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счет, 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;
• осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе

образца;
• выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым 

и закрытым результатами.
(3-й год обучения)

• Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 
деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На 
занятиях по использовать элементы рисования и сажено-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 
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.

Показатели развития к концу третьего года обучения 
Дети должны научиться:

• 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.
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Ознакомление с окружающим 
Задачи обучения и воспитания 

(1-й год обучения)
• Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному 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.
Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться:
• называть свое имя;
• отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»;
• показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», 

«Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»;
• показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу;
• показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;
• узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных, и птиц;
• отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, 

вода, дерево.
(2-й 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.
Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться:
•  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 два времени года: лето и зиму;
• определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года;
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• адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 
используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами 
окружающего мира.

(3-й 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.

Показатели развития к концу третьего года обучения 
Дети должны научиться:

• 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;
• определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая.
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Задачи обучения и воспитания 
(1-й 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
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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.

Показатели развития к концу первого года обучения 
Дети должны научиться:

• пользоваться невербальными формами коммуникации;
• использовать руку для решения коммуникативных задач;
• пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;
• проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; слушать и проявлять интерес к речевым 
высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; воспроизводить 
знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;

• выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 
вопросы о себе и ближайшем окружении.

(2-й 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 

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.»
Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться:
• высказывать свои потребности в активной фразовой речи;
• узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
• строить фразу, состоящую из двух-трех слов;
• рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;
• 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 сказок 

«Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»;
• узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами
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(3-й год обучения)
• Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональны 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.
Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться:
• 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;
Обучение игре 

Задачи обучения и воспитания 
(1-й 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.

Показатели развития к концу первого года обучения 
Дети должны научиться:

•  проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;
• выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не 

мешая другим;
• не совершать неадекватных действий с куклой и машиной;
• выражать положительное эмоциональное отношение к кукле;
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• по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия 
(кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их).

(2-й 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.

Показатели развития к концу второго года обучения 
Дети должны научиться:

• 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 и воспитателя выполнять знакомые роли;
• воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе

темам;
• вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;
• участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок.

(3-й 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 

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.

Показатели развития к концу третьего года обучения 
Дети должны научиться:

• 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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2.1.1. Взаимодействие специалистов с детьми

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 
организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 
цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это 
не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен 
быть активным участником обучающего процесса -  он должен научиться принимать 
поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться 
в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 
целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 
результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и 
умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи.
Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех 
коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 
умственной отсталостью.

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 
отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже 
сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, 
организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской 
деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой).

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 
детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов 
с детьми в повседневной жизни:

-взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 
внимание к нему;

-обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства;
-стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам;
-педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых;
-выслушивают детей с вниманием и уважением;
-вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы;
-педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 
-педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 
-привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам;
-поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками;
-организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать 

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

-чутко относятся к жалобам детей, обучаяих социально 
приемлемым формам взаимодействия;

-сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 
деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.);

-голос взрослого не доминирует над голосами детей;
-предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 
-взрослые поддерживают положительное самоощущение детей;
-чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями;
-обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности.
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2.1.2. Формы сотрудничества с семьями воспитанников

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 
организуется преемственность в работе дефектолога и родителей (законных 
представителей).

Задача педагогов группы -  установить партнёрские отношения с семьями 
воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 
воспитательные умения родителей (знакомство с семьей, анкетирование; информирование 
родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, создание памяток; 
организация и проведение круглых столов, мастер-классов для родителей воспитанников).

Сроки Формы взаимодействия Тема
Информационно-аналитический и диагностический этап

Цель: Изучение, анализ изменений, произошедших за лето и прогнозирование 
дальнейшей деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о вновь 

поступившем ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности).
Сентябрь Анкетирование родителей «Особенности поведения детей с 

расстройствами аутистического 
спектра»

Организационно-педагогический этап
Цель: Повышение педагогической культуры родителей

Октябрь Родительское собрание «Знакомство родителей с задачами, 
содержанием коррекционной работы 

на учебный год»
Ноябрь Мастер-класс: «Домашняя 

игротека (словесные игры)»
«Игра -  ведущий вид деятельности»

Декабрь Информационная выставка «Роль родителей в процессе развития 
ребенка. Методы и приемы 

преодоления речевого нарушения»
Январь Родительское собрание «Игры и упражнения по 

формированию сенсорных эталонов»
Февраль «Формирование и развитие 

элементов логического мышления 
у детей с ОВЗ посредством 

дидактических игр и упражнений»

«Игры для развития тактильного 
восприятия у детей с ОВЗ»

Март Индивидуальные консультации «Наши успехи и трудности»
Апрель Открытые занятия для родителей «Мы многому научились»

Май Родительское собрание (итоговое) «Что мы умеем и чему еще надо 
научиться» (результаты работы)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ЗЛ. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 
реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение, 
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 
Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно
развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического 
психолого- педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной отсталостью.

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 
детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 
содержание индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения 
педагогической диагностики.

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 
образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 
разработке программ коррекционно- развивающего воспитания и обучения.

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития 
являются:

- смена ведущих мотивов;
- развитие общих движений;
- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов;
- формирование системы сенсорных эталонов;
- развитие наглядно-образного мышления;
- формирование представлений об окружающем;
- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи;
- овладение диалогической речью,
- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи,
- Овладение коммуникативными навыками;
- Становление сюжетно-ролевой игры;
- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности;

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются:
- совершенствование общей моторики;
- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации,
- формирование произвольного внимания;
- развитие сферы образов-представлений;
- становление ориентировки в пространстве;
- формирование связной речи и речевого общения;
- формирование элементов трудовой деятельности;
-расширение видов познавательной активности;
- становление адекватных норм поведения.

Выше названные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 
обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом основное содержание 
программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 
психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений.
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3.1.1. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 
фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 
коррекционно- развивающему обучению детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)и опираются на современное представление о 
предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 
развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

Предметно-развивающая среда детства -  это система условий, обеспечивающих 
всю полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 
психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 
компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 
познавательного и художественно- эстетического развития детей. К ним относятся: 
природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, 
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др.

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 
актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его 
индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 
этапов развития деятельности в младшем и старшем дошкольном возрастах 
обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметно-пространственной 
среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной 
образовательной организации.

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 
возрасту и содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной 
культуры.

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду -  
является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 
способствует повышению эффективности воспитанию -  образовательного процесса, 
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции 
направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов МОУ, 
они играют большую роль в формировании и укреплении дружеский отношений между 
всеми участниками образовательных отношений.

В МОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия:
- проведение тематических праздничных утренников и развлечений -  «Праздник 

осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «День Победы».
- проведение спортивных мероприятий и развлечений -  «Зимняя олимпиада в 

детском саду», День Защитника Отечества», «Веселые старты».
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями.
Традиционно проводимые праздники и развлечения:

• День знаний
• День матери
• Дни радости
• День милосердия (международный день инвалидов, 3 декабря)
• Рождество
• 2 февраля -  Победа в Сталинградской битве
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• День защитника Отечества
• День семьи
• Пасха
• День Победы
• День защиты детей

3.1.3. Организация образовательного процесса и организационно
педагогические условия

График работы МДОУ д/с № 220: с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут с 
понедельника по пятницу.

Образовательная программа МДОУ д/с № 220 в группах компенсирующей 
направленности реализуется в течение 12-часового пребывания детей в ДОУ 5 дней в 
неделю (понедельник -  пятница), т.е. в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка.

Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности в ДОУ осуществляется на основе 

календарного учебного графика, учебного плана, регламента непосредственно 
образовательной деятельности, которые составляются с учетом примерной адаптированной 
основной образовательной программе для детей с У О, с Программой воспитания и 
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.—  под редакцией Е.А. 
Екжанова, Е.А. Стребелева.

Учебный план
Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим регламент непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности и объем учебного времени. Учебный план составляется и утверждается 
заведующим на каждый учебный год. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный 
характер. В целях более гибкого подхода к организации образовательного процесса 
педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и 
варьировать перечень занятий в сторону расширения или сокращения в пределах учебной 
нагрузки, определяемой СанПиН. Согласно Учебному плану, учебный год начинается с 1 
сентября 2024 г. по 31 мая 2025 г.

Продолжительность учебного года составляет 37 недель

3.1.4. Перечень нормативных правовых актов

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

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

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов».

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 
«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико- педагогической комиссии».

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования».

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3.1.5. Перечень литературных источников

1. Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного 
возраста и пути его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. -  №4. -  С. 76-83.

2. Браткова, М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития / М.В. Браткова, Т.Ю. 
Бутусова// Дошкольное воспитание. -  2010. - № 4. -  С. 55-60.

3. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в 
играх со взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. -  М.: Парадигма, 2013. 
- С .  128.

4. Браткова, М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих занятий 
с детьми раннего возраста в условиях групп кратковременного пребывания /М.В. Браткова 
// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2009. -  №4. -  С. 37- 45.

5. Бутусова,Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 
деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития /Т.Ю. Бутусова 
//Воспитание и обучение детей с нарушением развития, 2016. -  №8. -  С. 54-59.

6. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. -  Т5., М.: Педагогика. -  1983. -  С. 367.
7. Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические 

технологии / И.А. Выродова. -  М.: КАРАПУЗ, 2012. -  С. 144.
8. Дошкольное воспитание аномальных детей /О.П. Гаврилушкина, Н.Д. 

Соколова и др.; под ред. Л.П. Носковой. -  М.: Просвещение, 1993. -  С. 224.
9. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и

дошкольного возраста: науч.-методич. пособие / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. -  
СПб.: КАРО, 2008. -  С. 336.

10. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. — 3-е изд. -  М.:
Просвещение, 2011. - С .  272.

11. Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта: методич.рекоменд. / Е.А. Екжанова, Е.А. 
Стребелева. -  М.: Просвещение, 2011. -  175 с.

12. Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. -  М.: Дрофа, 2007. -  С.
142.

13. Закрепина, А.В. Программа «Воспитание и обучение детей раннего и
дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью»: вкладка/ А.В.
Закрепина, М.В. Браткова//Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии, 2012. -  
№4.

14. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями:
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пособие. -  3-е переизд. /под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. -  М.: ИНФРА-М, 2016. 
- С .  160.

15. Кондратьева, С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами /С.Ю. 
Кондратьева, Л.Б.Баряева. -  СПб.: Каро, 2007. -  С.96.

16. Комплексная программа для детей раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) 
«Забавушка» / под ред. Е.А. Екжановой. -  СПб.: КАРО, 2016. -С . 320.

17. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением 
центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие. -  4-е изд., 
испр. и доп. /под ред. Е.А. Стребелевой. -  М.: ИНФРА-М, 2016. -  С. 128.

18. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 
метод, пособие / А.В. Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; цод ред. Е.А.Стребелевой, 
А.В.Закрепиной. -  М.: ЛОГОМАГ, 2013. -  С. 244.

19. Лазуренко, С.Б. Организация в учреждениях системы здравоохранения 
коррекционно- педагогической помощи детям с поражением ЦНС: методич. письмо [Текст] 
/С.Б. Лазуренко. -  М.: Мин. здрав, и соч. разв. РФ: Федеральное Агентство по 
здравоохранению и социальному развитию. -  2008. -  С. 60.

20. Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии 
со звуками окружающей действительности: метод, пособие. -  М.: Классике Стиль, 2007. -  
С.97.

21. Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие 
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду /Т.С. Овчинникова. -  
СПб.: КАРО, 2006. -  С. 144.

22. Овчинникова, Т.С. Потребности, эмоции, и поведение ребенка /Т.С. 
Овчинникова, Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина. -  СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена. -  2011. -  С. 
127.

23. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 
метод, пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. -  М.: ЛОГОМАГ, 2013. -  С. 
244.

24. Малофеев, Н.Н. Особый ребенок -  обычное детство / Н.Н. Малофеев // 
Дефектология, 2010. -  № 6. -  С. 3-8.

25. Мишина, Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы 
специалиста- дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с 
нарушениями психофизического развития /Г.А.Мишина // Дефектология, 2001. -  № 1. — 
С.60-65.

26. Мишина, Г.А. Генезис вокализаций в дословесном периоде /Г.А. Мишина, 
Ю.Д.Черничкина //Вестник ПСТГУ, 2011. -  № 4 (23). -  С. 150-156.

27. Половинкина, О.Б. Психолого-педагогическая работа дефектолога с 
родителями в отделении по выхаживанию и реабилитации маловесных детей [Текст] 
/ О.Б. Половинкина// Дефектология, 2003. -  № 2. -  С. 35-39.

28. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья: учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] /под 
ред. В.В. Ткачевой. -  М.: Изд. центр «Академия». -  2014. -  С.272.

29. Стребелева, Е.А.Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 
ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии: учеб. пособие/ Е.А.
Стребелева, Г.А. Мишина. -  2-е переизд. -  М.: Парадигма, 2015. -  С.70.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1

Календарно-тематическое планирование 
группа «особый ребенок» 3-5 лет

№ недели Тема недели Срок освоения
Сентябрь

1 -я неделя 
2-я неделя

Диагностика 02.09-13.09

3-я неделя Фрукты 16.09-20.09
4-я неделя Овощи 23.09-04.10

Октябрь
1-я неделя
2-я неделя

Осень, признаки осени 07.10-18.10

3-я неделя Я и мое тело 21.10-25.10
4-я неделя Семья и я 28.10-02.11

Ноябрь
1-я неделя
2-я неделя

Одежда 05.11-16.11

3-я неделя
4-я неделя

Обувь 18.11-29.11

Декабрь
1-я неделя Зима. Признаки зимы 02.12-06.12
2-я неделя
3-я неделя

Мой детский сад. Игрушки 09.12-20.12

4-я неделя Новый год 23.12-28.12
Январь

1 -я неделя 
2-я неделя

Диагностика 09.01-17.01

3-я неделя
4-я неделя

Посуда. Продукты питания 20.01-31.01

Февраль
1-я неделя
2-я неделя

Домашние животные 03.02-14.02

3-я неделя
4-я неделя

Дикие животные 17.02-28.02

Март
1-я неделя Мамин день 03.03-07.03
2-я неделя Весна. Признаки весны 10.03-14.03
3-я неделя
4-я неделя

Домашние птицы 17.03-28.03

Апрель
1 -я неделя Мой дом (части дома) 31.03-04.04
2-я неделя
3-я неделя

Мебель 07.04-11.04

4-я неделя Транспорт 21.04-25.04
Май

1 -я неделя Цветы 28.04-07.05
2-я неделя Насекомые 12.05-16.05
3-я неделя
4-я неделя

Диагностика 19.05-30.05
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Приложение 2
Календарно-тематическое планирование 

группа «особый ребенок» 5-7 лет

№ недели Тема недели Срок освоения
Сентябрь

1-я неделя
2-я неделя

Диагностика 02.09-13.09

3-я неделя Фрукты 16.09-20.09
4-я неделя Овощи 23.09-04.10

Октябрь
1 -я неделя 
2-я неделя

Осень, признаки осени 07.10-18.10

3-я неделя Я и мое тело 21.10-25.10
4-я неделя Семья и я 28.10-02.11

Ноябрь
1-я неделя
2-я неделя

Одежда 05.11-16.11

3-я неделя
4-я неделя

Обувь 18.11-29.11

Декабрь
1-я неделя Зима. Признаки зимы 02.12-06.12
2-я неделя
3-я неделя

Мой детский сад. Игрушки 09.12-20.12

4-я неделя Новый год 23.12-28.12
Январь

1-я неделя
2-я неделя

Диагностика 09.01-17.01

3-я неделя
4-я неделя

Посуда. Продукты питания 20.01-31.01

Февраль
1 -я неделя 
2-я неделя

Домашние животные 03.02-14.02

3-я неделя
4-я неделя

Дикие животные 17.02-28.02

Март
1-я неделя Мамин день 03.03-07.03
2-я неделя Весна. Признаки весны 10.03-14.03
3-я неделя
4-я неделя

Домашние птицы 17.03-28.03

Апрель
1-я неделя Мой дом (части дома) 31.03-.04.04
2-я неделя
3-я неделя

Мебель 07.04-11.04

4-я неделя Транспорт 21.04-25.04
Май

1-я неделя Цветы 28.04-07.05
2-я неделя Насекомые 12.05-16.05
3-я неделя
4-я неделя

Диагностика 19.05-30.05
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Приложение 3

Психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка
по методике Е.А. Стребелевой

Дата обследования « _» 20 Группа_________

Ф.И. ребенка  ____________________

Дата рождения________________ Возраст___ л ет_________ месяцев

Контактность ___________________________ ____

№ Наименование задания Балл Примечания

1 Поиграй (набор сюжетных 
игрушек)

2 Коробка форм
3 Разбери и сложи матрешку 

(четырехсоставную)
4 Г руппировка игрушек 

(адаптированный вариант 
методики Л. А.
Венгера)

5 Сложи разрезную картинку 
(из трех частей)

6 Достань тележку (со 
стержнем; адаптированный 
вариант методики С.
Л. Новоселовой)

7 Найди пару (сравнение 
картинок)

8 Построй из кубиков
9 Нарисуй
10 Сюжетные картинки
Всего баллов:
Группа:

Особенности поведения и развития:

]


