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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей  

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАДОУ № 21 «Сказка» (далее – Программа) отражает современное понимание процесса 

воспитания и обучения детей  дошкольного возраста, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство 

рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором 

закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском) на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в МАДОУ № 21 «Сказка». 

 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – 

Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 

образовательного процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  Специфической особенностью Программы 

МАДОУ № 21 «Сказка» является коррекционная направленность воспитательно-

образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 

подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной 

Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также 

на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 
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Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические 

закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При этом учитываются 

индивидуальные возможности обучения ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), чье развитие протекает в условиях «смещенного 

сенситива».  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел 

Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья ребёнка, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, 

условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их 

предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения ребёнка обозначенной 

категории:  

 создание в группе 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 деятельности для 

включения ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке  ребенка педагогами и специалистами, 

оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной образовательной 

организации.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на 

учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании 

личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие 

теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным 

факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При 

отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично определяют 

ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы 

рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что 

создание специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию 

уже существующего нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений 

развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его 

характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и 

обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных и 

образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 

особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и коррекцию 

имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка семья 

является первым и главным социальным институтом. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» 

культуру как источник развития высших психических функций, специфических человеческих 

способностей и способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку 

перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения 

воспитательно-образовательных задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого 

ребенка из традиционного образовательного пространства нарушаются условия для его 
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«врастания в культуру»1, не реализуется его право на наследование социального и культурного 

опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 

пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 

«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 

сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое 

и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 

культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами 

образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и  

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они 

дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  учет возрастных 

возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности 

нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна 

даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- 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»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 
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- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- 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 коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 

которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития 

ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 

раннего детства.  

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

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

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

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

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

     Данная Программа составлена для обучающегося с с умеренной умственной отсталостью. 

Психолого-педагогические особенности развития: 

Восприятие: не работает по образцу, не выделяет цвет, форму, величину, не 

устанавливает пространственные отношения; низкий темп восприятия. 

Внимание: непроизвольное, не умеет сосредоточиться на задаче, не устойчивое, 

переключаемость низкая, характер отвлекаемости - отсутствие интереса. 

Память: недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память 
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преобладает над долговременной, требуется постоянное подкрепление и многократное 

повторение. 

Мышление: наглядно-действенное. Коробка форм: переходит от отверстия к 

отверстию, пытаясь в каждое из них протолкнуть фигуру. Пирамидку  складывает  путем  

промеривание  (еще  не  может  соотнести предметы на расстоянии и подносит их друг 

к другу, заметив несоответствие, меняет их). 

Речь не сформирована, не воспроизводит отдельные слова, фразы. Обращённую 

речь понимает частично, выполняет отдельные речевые инструкции, используя помощь 

педагога. Частично использует жестовую коммуникацию. 

Игра – играет один, игры непродолжительны по времени, в основном производит 

манипуляции с предметами, при этом хаотично передвигается по помещению. Мисочки: 

зрительное соотнесение (правильное решение на основании только зрительного анализа). 

Продуктивная деятельность. Рисование, лепка – отсутствие интереса. 

Ведущая рука - правая. Слабый уровень развития мелкой моторики и зрительно-

моторной координации. 

К художественно-продуктивной деятельности интерес не проявляет. Ведущая рука 

правая. Крупная и мелкая моторика развиты недостаточно. Навыки самообслуживания не 

соответствуют возрастным нормам. 

Ребёнку требуется поддержка со стороны взрослого, которая побуждает его к 

активности. 

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.       
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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.  

 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. 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 
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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-

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 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.      

 

1.3. Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

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

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка 

при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса 

ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его 

обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, 

занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

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

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
воспитанника, представленными в пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
Образовательная деятельность с воспитанником по реализации программы строится 

на основе интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и по 

средствам организации и оптимизации детской деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными возможностями воспитанника, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
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2.2. Специфика содержания АОП для воспитанника с умственной отсталостью. 
Данный раздел АОП раскрывает основные направления работы и специфику содержания образовательных областей для воспитанника с 

ОВЗ (УО). 

Образовательная 
область 

Цель и Задачи Содержание образовательной области включает: 

 
 
 
 
 

Речевое 
развитие 

Цель  - обеспечить 
своевременное  и 
эффективное   развитие 
речи как    средства 
общения,  познания, 
самовыражения 
воспитанника, 
становления разных 
видов детской 
деятельности. 

-формирование 
структурных компонентов 
системы языка – 
фонетического, 
лексического, грамматического; 

 
- формирование навыков 
владения языком в его 
коммуникативной функции 
— развитие связной речи, двух 
форм речевого общения — 
диалога и монолога; 

 
-формирование способности к 
элементарному осознанию 
явлений языка и речи; 

 
- закрепить у воспитанника 
интерес к сказкам, воспитывая 
у него воображение и умение 
продолжить  сказку  по  ее 
началу, восстановить 
утраченный элемент 
сюжета сказки. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом, 
составляет основу речевого развития ребенка. 
Воспитанник усваивает слова, необходимые для его 
жизнедеятельности и общения с окружающими. 
Воспитание звуковой культуры речи. Развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит 
восприятие и различение фонологических средств языка; 
обучение правильному звукопроизношению; овладение 
средствами звуковой выразительности речи. 
Формирование грамматического строя речи. Развитие 
морфологической стороны речи, способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 
словосочетаний и предложений). 
Развитие связной речи. Включает развитие 
диалогической и монологической речи. 
Формирование элементарного осознавания явлений 
языка и речи, обеспечивающее подготовку 
воспитанника к обучению грамоте, чтению и письму. 

 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой 
моторики руки. 
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Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Овладение навыками 
коммуникации  и 
обеспечение оптимального 
вхождения воспитанника в 
общественную жизнь. 

-формирование    у 
воспитанника представлений 
о самом себе и элементарных 
  навыков для    
выстраивания адекватной  
  системы 
положительных личностных 
оценок и  позитивного 
отношения  к  себе;  - 
формирование    навыков 
самообслуживания; 

 
-формирование умения 
сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками; 

 
-адекватно воспринимать 
окружающие предметы и 
явления, положительно 
относиться к ним; 

Работа по освоению первоначальных представлений 
социального характера и развитию 
коммуникативных навыков: 
- в повседневной жизни путем привлечения внимания 
воспитанника к другим детям; 
- оказание взаимопомощи, участие в коллективных 
мероприятиях; 
- в процессе специальных игр и упражнений, 
направленных на развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках; 
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и 
театрализованным играм, играм драматизациям, где 
воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 
элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений; 
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в 
различных видах деятельности. 

  
-формировать  у 
воспитанника простейшие 
способы разрешения 
возникших конфликтных 
ситуаций.; 
- обучать воспитанника 
навыкам партнерства в игре 
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  и совместной деятельности, 
учить обращаться к 
сверстникам с просьбами и 
предложениями  о 
совместной игре и участии в
 других видах 
деятельности. 

 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
познавательных 
процессов и способов 
умственной 
деятельности, усвоение 
обогащение знаний о 
природе и  обществе; 
развитие познавательных 
интересов. 

-формировать и 
совершенствовать у 
воспитанника 
перцептивные действия; 
-формировать сенсорные 
эталоны; 
- развивать внимание, 
память; 
-развивать наглядно- 
действенное и наглядно- 
образное мышление. 

Сенсорное развитие - развиваются все виды восприятия: 
зрительное, слуховое, тактильно- двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах 
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 
положении в пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности и конструктивной деятельности - 
формирование   правильного  восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, развитие 
мелкой моторики рук и зрительно- двигательную 
координацию, для подготовки к овладению навыками 
письма; развитие любознательности, воображения; 
расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире. Формирование элементарных 
математических представлений- предполагает 
обучение умениям сопоставлять,  сравнивать,
 устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, 
ориентироваться во времени 
и пространстве, 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формирование основ 
базовой музыкальной 
культуры личности в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями. 

-формировать у 
воспитанника эстетическое 
отношение к миру, накопить
  эстетические 
представления и образы, 
развивать эстетический вкус,
 художественные 
способности,  освоить 
различные    виды 
художественной 
деятельности. 

«Художественное творчество»Лепка способствует 
развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы воспитанник 
знакомится с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных 
возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. 
Рисование направлено на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
«Музыка» 
Способствует слушанию воспитанником музыки, 
пению, выполнению музыкально-ритмических 
движений, танцам, игре на музыкальных 
инструментах с учетом степени выраженности. 

Физическое развитие Совершенствование 
функций 
формирующегося 
организма, развитие 
двигательных навыков, 
тонкой ручной 
моторики, зрительно- 
пространственной 
координации. 

-формировать необходимые 
двигательные умения и 
навыки,  физические 
качества и способности, 
направленные  на 
жизнеобеспечение, развитие и
 совершенствование 
организма. 

В работу включаются физические упражнения: 
построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за 
другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 
мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 
движений, на формирование правильной осанки, на 
развитие равновесия 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, специфики ее 
образовательных потребностей и интересов. 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 
деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанницы является общение, 
игра, познавательно – исследовательская деятельность. Вариативность форм, методов и 
средств зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанника; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанника; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника; 

 степени организации деятельности воспитанника (непосредственно – 
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 
деятельность детей). 

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с 
воспитанником. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
от уровня развития воспитанника, культурных и региональных особенностей. В старшем 
дошкольном возрасте выделяется достаточное время для занятий развивающего характера. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с 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. 
Основные формы образовательной деятельности педагога: организованная 

образовательная деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности педагога: 

 образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанника, исходя из 
особенностей его речевого развития; 

 различные виды игр и игровых ситуаций; 

 сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра; 

 дидактическая и подвижная игра; 

 народные игры; 

 игра-экспериментирование; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники; 

 социальные акции; 

 использование образовательного потенциала режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
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организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. 

 

Вариативные формы реализации АОП специалистами: 

 логопедическое занятие, которое носит коррекционно-развивающий характер, 
насыщено разнообразными речевыми играми и игровыми упражнениями по развитию 
структурных компонентов речи; 

 коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога, носит развивающий 
характер, направлено на развитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы; 

 тьютор, сопровождает воспитанника в процессе освоения им новой деятельности и 
организует условия для реализации индивидуальной программы сопровождения 
воспитанником. 

 коррекционно–развивающее занятие учителя – дефектолога, носит развивающий 
характер, направлено на психолого – педагогическую поддержку, на развитие 
коммуникативной деятельности детей и развития игровой способности. 

 

Специфика методов реализации образовательной программы: 
1. На первых этапах реализации АОП с воспитанником ОВЗ с умственной 

отсталостью целесообразно опираться на все виды наглядных методов, логические и 
гностические способы помощи используются ограниченно. 

2. Наиболее эффективным при реализации АОП является сочетание наглядных и 
практических методов. 

3. Помимо традиционных методов реализации АОП, эффективным способом 
помощи является метод арт-терапии (помощь средствами искусства) и использование ИКТ. 

4. С учётом особенностей развития воспитанника с УО и вида деятельности 
применяются методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: 

– образовательные ситуации, 
– различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно- ролевая игра, 

– театрализованная игра, 

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

– игра-экспериментирование и другие виды игр; 
– взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
– проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

– праздники, 
– социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

2.4. Механизм адаптации ООП для воспитанника с УО: 

 Проектирование содержания адаптированной образовательной программы с 
учетом психофизического развития воспитанника с умственной отсталостью, в целостной 
взаимосвязи образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов. 

 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанник с умственной 
отсталостью будет осваивать содержание образования. 

 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения 
адаптированной образовательной программы. 

 Использованы специальные методические пособия и технологии, 
используемые в коррекции интеллектуальной недостаточностью. 

 Разработка индивидуальной программы сопровождения 
воспитанника с ОВЗ (УО). 



18 
 

18 
 

2.5. Индивидуальный план взаимодействия с семьей воспитанника с ОВЗ с УО 
 

Направление Форма взаимодействия Сроки Ответственные Результат 

Организация 
образования 
воспитанника с 
ОВЗ(УО) 

Заполнение необходимой 
документации. Консультирование 
по вопросам обучения и воспитания 
воспитанника с ОВЗ 

сентябрь Зам. директора по 
воспитательной 
работе, педагоги, 
специалисты 

Осведомленность родителей 
(законных представителей) о 
содержании обучения и 
воспитания воспитанниках в 
рамках заседаний ПМПк. 

Диагностическое Проведение диагностики речи, ВПФ, 
ЭВС 

сентябрь Педагог - психолог, учитель- 
логопед, педагоги группы, 
тьютор, родители, 
воспитанник 

Определение уровня речевого 
развития, уровень развития ВПФ, 
ЭВС, характера детско- 
родительских взаимоотношений 

Информирование 
родителей об 
особенностях 
жизнедеятельности 
воспитанника с 
ОВЗ (УО) 

Консультирование «Сенсорное 
развитие детей. Особенности у 
детей с ОВЗ. Игры и упражнения, 
направленные на развитие 
сенсорного (слухового, 
зрительного) восприятия»; «Игры с 
использованием карточек- 
символов для активизации 
познавательной и речевой 
активности детей». 
«Формирование интеллектуальной 
деятельности как этап подготовки к 
успешному обучению в школе». По 
запросу родителей (законных 
представителей). 
Семинары-практикумы 
реализуемые через «Детско– 
родительский университет». 

Весь период 
сопровожде
ния 

Педагог - психолог, учитель- 
логопед, педагоги группы, 
тьютор, родители, 
медицинский персонал 

Осведомленность родителей о 
нарушениях в развитии ребенка 

Коррекция 
нарушенных 

Проведение совместных занятий. Весь период 
сопровожде
ния 

Педагог - психолог, учитель- 
логопед, педагоги группы, 

Профилактика вторичных 
нарушений в развитии 
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функций   тьютор, родители, 
медицинский персонал 

 

Социально- 
правовая защита 

Лекции, семинары, консультации. Весь период 
сопровождения 

Педагоги группы, 
специалисты 

Повышение у родителей уровня 
правовой культуры 

 

2.6. Программа коррекционной работы содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
интеллектуальной недостаточности. 

Специальные условия обучения и воспитания воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 
 

 
Нозологическая 

группа 

Условия без 
барьерной 

среды 

 
Специальные 

образовательные программы и методики обучения 

Специальные средства 
обучения 

индивидуального и 
коллективного 

 
Предоставление 
услуг ассистента 

  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,   
  Соколова Н. Д. Наглядные пособия  

Интеллектуальная Обычные Программа воспитания и обучения дошкольников с  Сопровождение 
недостаточность условия интеллектуальной недостаточностью.— СПб.:  тьютора 

 учреждения Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —   
  (Коррекционная педагогика).   
  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-   
  развивающее обучение и воспитание. Программа   
  дошкольных образовательных учреждений   
  компенсирующего вида для детей с нарушением   
  интеллекта –– М.: Просвещение, 2005. – 272 с.   



 

 

2.6.1 Система коррекционной работы педагога-психолога в рамках реализации 
АОП. 
Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено на 

создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

воспитанника с УО через основные направления развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей воспитанника с УО, коррекция отклонений психического 

развития. 

Задачи деятельности педагога- психолога: 

1. Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития 

воспитанника, выявлять основные проблемы в определении причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

2. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанника в 

процессе освоения АОП, результатом которого является достижение воспитанником 

психологической готовности к школе; 

3. Формировать у воспитанника способности к контролю и самоорганизации; 

4. Осуществлять психологическое сопровождение реализации АОП с целью 

адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям воспитанника; 

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

а также в развитии воспитанника; 

6. Способствовать созданию благоприятного для развития 

воспитанника психологического климата в группе, который определяется продуктивностью 

общения воспитанника с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности; 

7. Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку родителям 

воспитанника и педагогам, осуществляющим сопровождение воспитанника с УО. 

Формы работы педагога-психолога: индивидуальная. 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с уровня, 

которому соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При этом 

темп прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения материала. 

Индивидуальные коррекционно- развивающие занятия направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы воспитанника и формирование положительных личностных 

качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности 

и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей) 

- Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение тематических 

понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме) 

- Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данных, 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей, обработка полученных навыков на практике. 

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

Для оценки результатов коррекционной работы используется методика Е. А. 

Стребелевой. 



 

 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения представляет 

собой цикл специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития воспитанника. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного процесса. При 

организации работы с воспитанником, родителями и воспитателями он учитывает 

программу Учреждения и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

 

2.6.2. Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках реализации 

АОП. 

Цель: максимально возможная коррекция речи воспитанницы с УО. Основными 

задачами учителя-логопеда являются: 

1. Осуществлять коррекцию нарушений речи у воспитанника; 

2. Проводить профилактическую работу по предупреждению вторичных 

нарушений в развитии воспитанника путем пропаганды логопедических знаний среди 

педагогов МАДОУ № 21 «Сказка» и родителей (законных представителей). 

Функции: 

1. Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи воспитаннику по исправлению или 

ослаблению имеющихся нарушений. 

2. Проведение обследования речи с целью разработки индивидуальной программы 

сопровождения речевого развития воспитанника с УО. 

3. Проведение индивидуальных логопедических занятий. 

4. Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди 

педагогов и родителей. 

Коррекционная логопедическая работа с воспитанником осуществляется учителем 

- логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, 

воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и навыков 

рассказывания, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи 

и т.п.) 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

воспитанником с ОВЗ (УО) 

 
Разделы Задачи 

РАЗВИТИЕ 
СЛОВАРЯ 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 
активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 
всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 
окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 
обобщающие понятия. 
- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
- Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 



 

 

СОВЕРШЕНСТ 
ВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕ 
СКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже. 
- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 
предложных конструкциях с простыми предлогами. 
- Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 
в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем 
и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

РАЗВИТИЕ 
ФОНЕТИКО- 
ФОНЕМАТИЧЕ 
СКОЙ 
СИСТЕМЫ 
ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО 
АНАЛИЗА И 
СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
- Формировать правильное речевое дыхание и
 длительный ротовой выдох. 
- Формировать навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по под- 
ражанию логопеду). 
- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 
модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза в свободной речевой деятельности. 
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 
- Сформировать правильные уклады заднеязычных и свистящих 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и сво- 
бодной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 
согласных. 
- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 
этим понятием. 
Совершенствование фонематических представлений, развития 
навыков звукового анализа и синтеза 
- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

ОБУЧЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТАМ 
ГРАМОТЫ 

- Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук 
отличается от буквы. 

- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И. 
- Сформировать навыки составления букв из палочек, вы- 
кладывания  из  шнурочка  и  мозаики,  лепки  из  пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, с 



 

 

пройденными буквами, осознанного чтения звукосочетаний. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ И 
РЕЧЕВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание. 
- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 
интонации. 
- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 
- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

РЕЧИ И 
РЕЧЕВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо 
знакомых сказок или небольших текстов с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 

СЕНСОРНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

- Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 
обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
- Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 
размера) на основе развития образной категоризации. 
- Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 
осязательного обследования предметов. 
- Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 
различение голосов природы, бытовых шумов,
 контрастного 
звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

РАЗВИТИЕ 
ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ 

- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 
высоких и низких звуков. 
- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 
разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
- Развивать мышление в упражнениях на группировку
 и классификацию предметов. 

РАЗВИТИЕ 
ПРОСТРАНСТВ 
ЕННЫХ И 
ВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

- Формировать умение узнавать, различать и называть гео- 
метрические формы, соотносить формы предметов с геомет- 
рическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 
цвету, форме, размеру. 
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 
плоскости. 
- Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 
определению их последовательности. 
- Формировать представления о смене времен года и их оче- 
редности. 

РАЗВИТИЕ 
МЕЛКОЙ, ОБЩЕЙ 
МОТОРИКИ, 
КОНСТРУКТИВ 
НОГО 
ПРАКСИСА 

- Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 
развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 
ориентировку, творческие способности. 
- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, 
кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
- Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 
 



 

 

2.6.3 Система сопровождения тьютором воспитанника с ОВЗ (УО) в рамках 

реализации АОП. 

Цель работы: создание социальной ситуации развития и развивающей предметно- 

пространственной среды для осуществления коррекционно- развивающей деятельности, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанника с ОВЗ (УО). 

Задачи: 

- разработать механизм индивидуального тьюторского сопровождения 

воспитанника, с целью формирования индивидуального образовательного маршрута; 

- создать условия для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения воспитанника в социальное взаимодействие со сверстниками; 

разработать алгоритм комплексного педагогического взаимодействия 

специалистов МАДОУ № 21 «Сказка» с семьёй воспитанника для обучения 

родителей (законных представителей) отдельным психолого- педагогическим 

приемам, направленные на интеллектуальное, речевое, психофизическое развитие 

воспитанника и обеспечение всестороннего гармонического развития. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. Она используется в группах инклюзивного воспитания и 

обучения. 

Создание специальных условий  в МАДОУ № 21 «Сказка» осуществляется в целях 

решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

умственной отсталостью. 

МАДОУ № 21 «Сказка», реализующей Программу «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» необходимо создать определенные педагогические условия. 

Прежде всего, необходимо создать материально-технические и медико-социальные 

условия, предметно-развивающую среду, соответствующие образовательным и 

коррекционным задачам. 

Наряду с этим, необходимо в организации иметь профессиональные кадры: на 1 

группу –1 ставка учителя-дефектолога, 0,25 ставки музыкального руководителя, 0,25 

инструктора по физической культуре, 2 ставки воспитателя. При этом профессиональная 

подготовка специалистов должна соответствовать профилю педагогической деятельности. 

Кроме того, она должна соответствовать достижениям передовой науки и практики и 

постоянно совершенствоваться, поскольку у умственно отсталых детей разброс 

индивидуальных особенностей развития более выражен, чем у детей в условиях 

нормативного развития.  

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. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения 

детей разного возраста. 

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, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

-   развитие самосознания. 

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, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, 

что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, 

его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ №21 

«Сказка» (далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ №21 

«Сказка» должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с интеллектуальными нарушениями, разработанную с учетом 

Программы. Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических  

особенностей детей с нарушениями интеллекта. При проектировании ППРОС МАДОУ 

№21 «Сказка» должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с нарушением интеллекта и их семей, педагогов и 

других сотрудников МАДОУ №21 «Сказка», участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МАДОУ №21 «Сказка», прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 



 

 

нарушений речевого развития детей с нарушениями интеллекта. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ №21 «Сказка» должна 

обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ 

№21 «Сказка», группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ №21 

«Сказка» должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: 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  развития детей с 



 

 

интеллектуальной недостаточностью. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ №21 

«Сказка» создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать 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, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с интеллектуальной недостаточностью, с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с интеллектуальной недостаточностью , 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в МАДОУ №21 «Сказка», в заданных 

Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ №21 

«Сказка» должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 



 

 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств 

как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми 

и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для 

любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 



 

 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда МАДОУ №21 «Сказка» должна обеспечивать условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с интеллектуальной недостаточностью  познавательных игр, поощряя 

интерес детей с интеллектуальной недостаточностью  к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

МАДОУ №21 «Сказка» и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью  подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение 

слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на 

развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 



 

 

инфраструктуры МАДОУ №21 «Сказка», а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями, имеющими нарушения в 

координации движений, в МАДОУ №21 «Сказка» имеется специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях МАДОУ №21 «Сказка» достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ №21 

«Сказка» обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МАДОУ №21 «Сказка» имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики.  

В МАДОУ №21 «Сказка» созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с интеллектуальной недостаточностью, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МАДОУ №21 «Сказка» имеются кабинет учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

В МАДОУ № 21 «Сказка» планируется создание полифункциональной 

интерактивной среды.  

В МАДОУ № 21 «Сказка» создаются условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого практически во всех групповых и общемассовых помещениях МАДОУ № 

21 «Сказка» имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ №21 «Сказка» используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной 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. 

Для МАДОУ №21 «Сказка» ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 



 

 

МАДОУ №21 «Сказка», которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой  способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и МАДОУ №21 «Сказка» в целях поддержки индивидуальности 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью . 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ №21 «Сказка» 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ №21 

«Сказка», прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы),материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с 

этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с  интеллектуальной 

недостаточностью включает: 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 

различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 

и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических 

и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 



 

 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  

палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 



 

 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие 

низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, 

лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления 

.  

Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса  

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МАДОУ № 21 «Сказка» пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ №21 

«Сказка». 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности МАДОУ №21 «Сказка» должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МАДОУ №21 «Сказка». 

3.3. Режим дня и распорядок 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период     

Режимные моменты/ 

Возрастная группа 

 

6-7 (8)лет 

Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. В группе: 

утренняя гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, личная гигиена, игры 8.50 – 09.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Прогулка: 09.55 – 12.00 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты 6-7 (8) лет 

Приём детей, игры, наблюдения, беседы.  

Утренняя гимнастика, дежурство,  

самостоятельная деятельность  

7.30 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к занятиям  

8.50 – 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка:  

наблюдение, игры, самостоятельная деятельность,  

индивидуальные коррекционные-развивающие  игры 

11.00-11.50 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

индивидуальные коррекционные развивающие  игры  

подготовка к обеду, обед 

11.50-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.40 

Чтение художественной .литературы самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.40 -16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 

беседы с родителями, уход домой 

16.00 – 17.30 

 



 

 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальные коррекционные  

.развивающие  игры 

 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду,  

обед 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

 дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Прогулка, культурно-досуговая деятельность, наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой 

15.30 – 17.30 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.4. 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».  



 

 

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». 
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