
1.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью 

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного об- 

разования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоцио- 

нально-личностного развития ребѐнка с УО. Работа строится в тесной взаимосвязи образова- 

тельной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в 

каждой образовательной области адаптируется, с учетом индивидуальных особенностей, воз- 

можностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет ре- 

шать особые задачи коррекции недостатков речевого и познавательного развития. 

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

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенно- 

стей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифициро- 

ванной помощи в освоении Программы, создание условий для социальной адаптации. 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно- 

сти ребѐнка с УО посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про- 

цесса. 

Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных психологических но- 

вообразований и становление различных видов детской деятельности обучающихся с интел- 

лектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации специальных заня- 

тий при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно- 

педагогической работы с детьми: 

 формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, си- 

туативно-деловое, предметно-действенное); 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навы- 

ков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитив- 

ного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

 развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, воспи- 

тание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и 

другие»); 

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосы- 

лок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного от- 

ношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и 

окружающий мир»); 

 формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в бы- 

ту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Про- 

цесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с УО осуществляется с 

учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и направлен на создание реаль- 

ных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении куль- 

турно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от педагогическо- 

го работника, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивацион- 

ную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

 формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, 

должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет, пе- 

рекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся 



предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать 

кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

 формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать 

движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать 

ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучаю- 

щихся специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятель- 

ности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается пред- 

ставление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и 

других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение 

«личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном 

плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

 

Познавательное развитие 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей дей- 

ствительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, так- 

тильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный ха- 

рактер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно стано- 

вятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся ори- 

ентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения 

систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает 

со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированны- 

ми и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их 

свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, 

то есть к появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие 

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового воспри- 

ятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в ДОУ. В подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе 

смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках упомянутых 

выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориенти- 

ровки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает скла- 

дываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно- 

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ре- 

бенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления на- 

правлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной актив- 

ности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельно- 

сти: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического 

мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие на- 

глядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 



практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогиче- 

ского работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для еѐ решения педагогический работник ис- 

пользует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 

самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соот- 

ветствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у обучающихся под- 

ражательных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с 

четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно 

проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Формирование математических представлений ребенка в дошкольном возрасте идѐт в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу 

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному при- 

знаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количест- 

венные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, фор- 

мирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном разви- 

тии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существен- 

ные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть 

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

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного по- 

знания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об ок- 

ружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объ- 

ектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 

песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных 

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

организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Та- 

ким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающихся 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружаю- 

щих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухо- 

вого восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диа- 

логической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство 

с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой 

моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и ло- 

гопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нару- 

шений. 



Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте на- 

чинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих ин- 

теллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие руч- 

ной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом го- 

ду жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжа- 

ется на протяжении трех лет, а на седьмом году жизни проводятся занятия по подготовке к 

письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения 

выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, 

когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково- 

символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной работы: 

 Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и пре- 

емственности в работе всех педагогических работников. 

 Тесная связь учителя-логопеда с родителями (законными представителями), обеспечи- 

вающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного мате- 

риала. 

 Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидакти- 

ческого материала. 

 Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие воз- 

можностям ребенка. 

 Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в про- 

цессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

 Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работни- 

ков, работа с родителями (законными представителями). 

Задачи I этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

 Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов- 

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

 Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражание: «Как собачка лает?», 

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

 Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

 Стимулировать формирование первых форм слов. 

 Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слит- 

но. 

 Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

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

«Хочу сок», «Спасибо!». 

 

Задачи II этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

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

 Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые дейст- 

вия). 

 Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

 Постановка гласных звуков. 



Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зер- 

калом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

 по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подража- 

нию получается крайне редко); 

 постановка от других звуков, правильно произносимых; 

 постановка звука от артикуляторного уклада; 

 смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, на- 

стольно-печатные). 

 Расширение объема фразовой речи. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

 Работа по словоизменению и словообразованию. 

 Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

 Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

 Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами 

и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

 наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на музыкаль- 

ных инструментах, использование аудиозаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, по- 

каз танцевальных движений); 

 метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

 метод подражания действиям педагогического работника; 

 метод жестовой инструкции; 

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического ра- 

ботника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения занятий; 

 простота и доступность для восприятия обучающихся музыкального материала по со- 

держанию и по форме; 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жан- 

ровая определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы педагога и видов дея- 

тельности обучающихся; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других 

видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов); 



 активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических работников, роди- 

телей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, 

времени досуга. 

 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему 

их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знако- 

мые мелодии. 

2. Пение способствуют развитию у обучающихся желания петь совместно с педагогиче- 

ским работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одно- 

временно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естест- 

венным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и пси- 

хофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку, обу- 

чающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. 

На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, 

умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, 

сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 

движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 

спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), 

помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по 

показу педагогического работника, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух 

ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, 

идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и по- 

ведение персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся 

совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 

движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольст- 

вие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обучающихся развивается 

умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная орга- 

низация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся музыкальные 

способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального рит- 

ма. 

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

у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанали- 

заторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных 

серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на 

различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует 

умение обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимае- 

мых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия совместно с педагогическим работником и другими 

детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение 

использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их 

с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В 

ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются уме- 

ния ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, па- 

мять, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающихся 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление 



самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и поло- 

жительных личностных качеств. 

 

Ознакомление с произведениями художественной литературы 

Ознакомление с произведениями художественной литературы является важным направ- 

лением в коррекционной работе с обучающимися с УО. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоцио- 

нальности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между со- 

бой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художест- 

венная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 

художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 

конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его па- 

мять, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении рас- 

сказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с 

простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное 

отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного 

речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмично- 

стью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обу- 

чающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит 

ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать по- 

ложительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувст- 

вовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в ДОУ проводится работа над простым текстом, па- 

раллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат обучающихся с УО 

сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на заня- 

тии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихо- 

творения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развер- 

нутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом пе- 

дагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами дейст- 

вий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательно- 

му персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо поступать правильно, 

постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характе- 

ра, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказы- 

вания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся 

нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведе- 

нием. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является состав- 

ление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями 



из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсужде- 

ние таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни 

обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает дет- 

ский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры- 

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое 

значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В такой 

игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, 

действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации обучаю- 

щиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными 

формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ста- 

вится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от дру- 

гого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные 

и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное ра- 

зучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся обу- 

чающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогическим работником; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации визу- 

ально-тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целост- 

ному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны быть 

простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать 

эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были свя- 

заны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в 

занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, мишки, друго- 

го воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высокохудожест- 

венные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и 

техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на про- 

тяжении всех лет их пребывания в группе ДОУ, охватывать как организованные, так и сво- 

бодные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 

восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ре- 

бенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразитель- 

ной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему 

миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с УО до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного 

коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии с педагогическим 



работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему ми- 

ру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; форми- 

рование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно- 

технических умений. 

Такие занятия проводятся воспитателем (фронтально). Для каждого ребенка необходимо 

создать условия, способствующие формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по иг- 

ре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и развитием 

речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам. Изо- 

бразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по развитию ре- 

чи, при формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотрен- 

ное для свободной деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс 

рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстра- 

ции необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображения вместе с педа- 

гогическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепен- 

но сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию наруше- 

ний в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, 

что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, обще- 

ния и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

 Лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании 

предметов у обучающихся формируются способы обследования предметов и выделение 

его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а за- 

тем и в активной речи ребенка. 

 Аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навы- 

ков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппли- 

каций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и раз- 

вития общих интеллектуальных умений. 

 Рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе заня- 

тий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная ко- 

ординация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия ри- 

сованием формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять 

задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

 Конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связан- 

ный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. 

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отно- 

шениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется 

способность преобразовывать предметные отношения различными способами - надстраи- 

ванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй 

домики для зайчика и ѐжика»), конструирование по собственному замыслу. Содержание 

занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов программы, 

прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, форми- 

рованию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной дея- 



тельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в пример- 

ной сетке занятий. 

 Ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду 

является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным по- 

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

природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно проис- 

ходит развитие речи у обучающихся с УО - они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства. Всѐ это обогащает словарный запас, обогащает 

грамматический строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, регули- 

рующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала 

помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентиро- 

ваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с УО формируются представления о ми- 

ре профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в униформе как представителей раз- 

ных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием пе- 

дагогического работника у обучающихся формируется уважительное отношение к людям раз- 

ных профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа 

затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии 

родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме знаний о труде этих 

людей, обучающиеся овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для 

людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство представлений обучаю- 

щихся и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового 

воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации умствен- 

но отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся эмоцио- 

нального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно- 

прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям дет- 

ской художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо со- 

четается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением 

народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоциональ- 

ного восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники 

организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание 

обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользу- 

ясь доступными изобразительными средствами. Обучающиеся сначала под руководством пе- 

дагогического работника, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую 

гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с педагогическим работником, использо- 

вание игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или 

иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обста- 

новку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных ком- 

позиций, при этом главное научить обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, 

они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность даѐт возможность ребенку создать рисунок или апплика- 

цию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и ре- 

альные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 



Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказы- 

вается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством пе- 

дагогического работника, находясь в специализированной дошкольной образовательной орга- 

низации, обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по собственному за- 

мыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изо- 

бразительной деятельности - лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправ- 

ленного обучения к концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться создавать 

изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по собствен- 

ному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с 

УО с произведениями изобразительного искусства, формирование умений видеть прекрасное 

в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстети- 

ческого восприятия у обучающихся играет развитие их художественного восприятия при оз- 

накомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно- 

прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает внимание обучающихся 

на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или 

иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции «нравится или не нравится» к обос- 

нованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изо- 

бражение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников с УО связано 

с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно-окружающей 

среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве территории 

детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из 

цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в 

жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, вы- 

ставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и 

ДОУ. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя определенные задания 

и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся с УО движениям в ДОУ являются занятия, 

проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значи- 

тельное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широ- 

ко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных дви- 

жений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражне- 

ния, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движе- 

ний, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах ста- 

новления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе утренней гим- 

настики в семье и на занятиях в ДОУ целесообразно предлагать детям основные виды движе- 

ний в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем пере- 

ход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 



Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных за- 

нятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ре- 

бенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих 

рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются 

навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 

выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выпол- 

няются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные обра- 

зы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной коорди- 

нации служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является 

предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности обучающихся. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся с УО на весь 

период пребывания обучающихся в ДОУ: 

 Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе ак- 

тивного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно- 

развивающей, материально-технической и экологической среды. В группах не должно 

быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья обучающихся предметов, ме- 

таллических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содер- 

жать в месте, недоступном для самостоятельного пользования обучающихся. 

 Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самооб- 

служивания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих потреб- 

ностей и расширение возможностей их практической реализации. 

 Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего орга- 

низма, адекватных способах их удовлетворения. 

 Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на сохране- 

ние и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

 «Путь к себе» 

 «Мир моих чувств и ощущений» 

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 «Движение - основа жизни» 

 «Человек есть то, что он ест» 

 «Советы доктора Айболита» 

 «Здоровье - всему голова» 

В направлении «Путь к себе» у обучающихся закрепляется образ «Я»; они учатся пони- 

мать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны 

личности. У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических 

навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма че- 

ловека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим 

миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их повсе- 

дневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий, нуж- 

но постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу для 

формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе 

воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные 

ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо 

наносят им урон. 



В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со 

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за 

своим телом. 

В направлении «Мир моих чувств и ощущений» обучающихся знакомят с основными 

средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, обо- 

нянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений обучающиеся постигают 

особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, 

фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для накоп- 

ления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы 

представлений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отно- 

шениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к 

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навы- 

ки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

При ознакомлении обучающихся с направлением «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» происходит формирование представлений обучающихся о единстве Человека и При- 

роды. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания дошко- 

льниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. 

Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и суточными изменениями, 

учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 

возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают 

понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и 

от поведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о 

здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие 

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимо- 

связь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучающихся знакомят с 

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

осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с необходимо- 

стью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Обучающиеся практиче- 

ски овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты 

зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приѐмами правильного дыхания, овладевают навы- 

ками контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюде- 

ние режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в про- 

ветриваемом помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа 

жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у 

них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни чело- 

века. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровле- 

ния своего организма. 

Содержание работы в направлении «Движение - основа жизни» посвящено формирова- 

нию у обучающихся представлений о значении двигательной активности в жизни человека. 

Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и 

роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвиже- 

ния, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с 

ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; 

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимна- 

стики. 

Педагогическая работа, связанная с направлением «Человек есть то, что он ест» по- 

священа формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и 

здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами 



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

процесса пищева- рения, культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, 

как надо пра- вильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к 

врачу. У обучающихся заклады- ваются представления о связи здорового и 

полноценного питания со здоровыми зубами и дес- нами, органами 

пищеварения. 

В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена 

формированию у обу- чающихся представлений о возможностях 

традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения 

организма. Обучающихся знакомят со случаями и жизненными си- туациями, 

в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами 

элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: 

высокая темпера- тура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в 

различных частях тела. У обу- чающихся формируются представления о своих 

правильных действиях в проблемных, жиз- ненных ситуациях: вызов скорой 

помощи, обращение за помощью к другому человеку, необ- ходимость сделать 

прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и 

другое. В этом же направлении проводится работа по профилактике 

простудных заболеваний у обучающихся. 

В содержании раздела «Здоровье - всему голова» работа направлена на 

закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни как об одной из важней- ших, жизненных ценностей человека. 

Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 

состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (пе- 

реедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и 

развитию организ- ма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на 

дорогах, во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о 

правильном поведении в экстремаль- ных ситуациях: при встрече с чужим 

человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого 

скопления людей. 

Содержание работы в МБДОУ – детский сад № 2 «Белочка» г. Моздока 

направлено на совершенствование духовного развития обучающихся, 

укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения 

базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального 

психологического комфорта. В целом, у дошкольников с УО формируется 

стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными 

формами поведения в различных жиз- ненных ситуациях. 

 
 


