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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цель, задачи, сроки реализации программы 
 

Рабочая программа (далее - РП) дефектологического сопровождения для детей  

дошкольного возраста с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, ФГОС ОВЗ на основе: 

 Положения о Государственном  бюджетном учреждении Республики Крым 

«Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов». 

 Положения об образовательном подразделении «Отделении психолого-

педагогической помощи и социально-трудовой реабилитации» государственного  

бюджетного учреждения Республики Крым «Белогорский дом-интернат для детей-

инвалидов». 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) –

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Белогорский дом-

интернат для детей-инвалидов». 

 Программы «Диагностика — развитие — коррекция: Программа 

дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью 

/Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2012. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 

лет (автор Н.В. Нищева). – СПб, 2021. 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с УО (ИН), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО (ИН); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с УО 

(ИН), в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО (ИН) 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с УО (ИН) как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с УО (ИН), развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств , 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с УО (ИН);  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с УО (ИН);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Срок реализации программы 1 год. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Основной формой работы является игровая деятельность, которая является ведущим 

видом деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и игровыми упражнениями. 

Коррекционные занятия посещают дети в возрасте от 4 до 7 лет с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа предусматривает коррекцию недостатков психического и 

физического развития, развитие мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Включает следующие образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Исходя из ФГОС ДО, учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалификационной коррекции нарушений развития. 

 

 

1.2 Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного 

возраста с УО (ИН) 

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 
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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. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты 

детей с УО (ИН), которые отличают всех этих детей от их сверстников с 

нормативным развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и 

психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих ровесников 

соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к простудным и 

инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на 

лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с 

близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, 

реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого 

взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых 

появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не 

могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации 

не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 

ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная 

помощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти 

особенности в развитии детей сглаживаются. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не 

рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате 

пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним 

можно делать?». В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети 

начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для 

дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.  

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» 

в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают 

игрушки со стола и т.д. 
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При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, 

интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, 

начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять 

фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.  

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в 

овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них 

овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения 

характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить 

целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. Отмечается 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и согласованность 

действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают 

мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец.  

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых 

детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность 

коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс.  

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит 

к искажению  хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым 

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

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

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

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

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

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

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

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

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

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

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

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных 

с существительными. 

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

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

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

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых 
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детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

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

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

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

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

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

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

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

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

школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

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

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

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

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

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

новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на 

приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

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

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

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

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

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

эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей. 

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

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

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

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 

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

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

месте и т. д.). 

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

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

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

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

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

и слов без достаточного понимания их смысла. 

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

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 
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трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

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

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

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

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

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

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

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

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

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

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

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

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

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

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

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

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

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

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

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

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

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не 

могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

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

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

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

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого.  

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета 

из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 

способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

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

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

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

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования 

в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  
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Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

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

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

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

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

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

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

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

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

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

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

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

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

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

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

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

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.  

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

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

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.  

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Второй вариант развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

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

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

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

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

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

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение».  

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

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

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

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

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

близкими взрослыми и сверстниками.  
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У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), 

полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

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

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

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

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

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

и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных 

задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные 

эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти 

свойства в продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное 

мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

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

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

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

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

является нарушение семантической стороны речи. 

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

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

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

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

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 
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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. 

Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

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

в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

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

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

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями:  дети 

не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

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

активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого 

возможно появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 

проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными 

реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика 

или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 

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

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

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

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

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

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

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

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

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

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

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 
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случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

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

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

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

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

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

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

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

перешагивания, метания и т.п.  

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: 

многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при 

изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении 

ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и 

пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

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

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

передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с УО (ИН) 

характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью 

умственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными 

проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной 

ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 

движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 

проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать 

колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 

этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 

некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее 

сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 

нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 
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элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). 

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в 

некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 

у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 

этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 

предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 

интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 

рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен.  

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 

условий ухода и контакта со взрослым (вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски 

для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 

как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность 

в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 

призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 

периоде.  

 

1.3 Особые образовательные потребности дошкольников с УО (ИН) 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 
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- 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 первого варианта 

развития: 

 - пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

 - накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,  

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально - коммуникативное, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей 

обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов 

детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 

трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 

логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 

относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

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 
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приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 

ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную 

предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.  

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 

развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных 

возможностей в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при 

использовании специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 
- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме,  

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода,  

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки -

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется 

в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей 

коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала 

ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым.  

 

1.4 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО (ИН) 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей. 

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.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации;  
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б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

- проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

- соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

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

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

- проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

- 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; 
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- 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. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными  средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

- взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

- самостоятельно ходить; 

- владеть элементарными навыками в быту; 

- подражать знакомым действиям взрослого; 

- проявлять интерес к сверстникам. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие 

в соответствии с рабочей программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. 

Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые 

происходят в процессе организации специальных занятий при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению  целевых ориентиров дошкольного образования . 



18 

 

Содержание раздела Программы, может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются 

рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

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, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

качеств, позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

 развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, 

воспитание 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; 

 формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности 

в быту); 

 формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную 

работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и 

класть предмет, перекладывать 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 обучающихся специфических манипуляций и предпосылок к 

типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается 

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

вещей и других людей.  

Познавательное развитие. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти  

образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за     

счет формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных 

связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 
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ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти 

образы более четкими, систематизированными 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 восприятия. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-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 педагогического работника: активизировать эмоциональное отношение 

обучающихся к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее 

решения педагогический работник использует совместные действия с ребенком, действия 

по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет 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 признаку, 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 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные 

знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его 

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

ощупывать и осязать. 

Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания 

- ощущений, восприятия, представлений. 

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

обучающихся формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих  ребенка, и о способах действия с ними. 
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Речевое развитие. 

Направлено на овладение детьми вербальной и невербальной речи, устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного и пассивного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, 

развитие связной речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

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 ребенка в процессе становления 

его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 

средством удовлетворения этой потребности. 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного  интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. 

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 миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных  операционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем- 

дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 

занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающим и развитием речи. 

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. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором по 

физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе 

физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 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 движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных  

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию 
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рук ребенка, 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 выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с 

опорой на зрительные и тактильные образы-представления. 

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации 

служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является 

предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует 

повышению познавательной  активности обучающихся. 

 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным образовательным 

областям Программы. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий 

определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала.  

Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает 

специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуального 

уровня развития и гармоничное формирование последующих (согласно онтогенезу) 

психологических достижений возраста в основных линиях развития.  

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 

ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и 

специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины 

нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 

потребностей ребенка.  

 

Тематическое планирование коррекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Социально-коммуникативное развитие и 

формирование эмоционально-волевой сферы 

28 

2. Речевое развитие 8 

3. Развитие двигательной активности ребенка  8 

4. Формирование социально-бытовых умений и 

навыков самообслуживания 

14 

5. Формирование познавательных процессов и 

навыков обучения 

37 

6. Развитие и коррекция предметно-практической, 

игровой деятельности. 

8 

7. Физическое развитие. 52 
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Перспективное календарно-тематическое планирование 

 

Месяц, 

неделя 

Направление 

работы 

Задачи Содержание 

работы 

Октябрь 

2-3 

неделя 

Педагогическая 

диагностика  

Определить уровни актуального 

и ближайшего развития. 

 

Октябрь 4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие и 

формирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Сенсорное 

воспитание и 

развитие внимания. 

- Развивать произвольную  

и волевую регуляцию 

поведения;  

- формировать у  

ребенка представление о себе: 

узнавать свое имя и 

откликаться на него 

(движениями, жестами, 

поворотом головы, вербально);  

- формировать потребность  

зрительного контакта «глаза в 

глаза» при общении;  

- улучшения 

координации произвольных 

движений, восстановление 

ослабленных мышц, снятие 

излишнего напряжения; 

- развивать координацию 

движений и мелкую моторику; 

- учить обучающихся выделять 

основной признак в предметах, 

отвлекаясь от второстепенных 

признаков; 

- формировать у обучающихся 

образы восприятия, учить 

запоминать и называть 

предметы и их свойства; 

- продолжать формировать 

поисковые способы 

ориентировки - пробы, 

примеривание при решении 

практических или игровых 

задач; 

- формировать целостные 

образы предметов, образы-

представления о знакомых 

предметах, их свойствах и 

качествах; 

- создавать условия для 

практического использования 

знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных 

видах детской деятельности 

-Игры на 

идентификацию 

себя 

-Дидактические 

игры «Эмоции», 

«Ручки», «Поиграй 

с куклой», 

«Ладушки». 

-Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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(игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой); 

- учить воспринимать свойства 

предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, 

строительных играх, 

продуктивной деятельности; 

Ноябрь  Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных  

количественных 

представлений. 

 

- формировать  

способность к подражанию 

движений и звуков;  

- формировать способность к 

зрительному контакту во время 

общения;  

- развивать слуховое внимание;  

развивать артикуляционный 

аппарат;  

- развивать фонематический 

слух;  

- развивать дыхание (отработка 

воздушной струи);  

- развивать мелкую моторику;  

- развивать немые проявления 

ребенка как попытки вступать  

в контакт с окружающими 

людьми (использование 

простых жестов и т.п.);  

- расширять словарный запас с 

использованием картинок;  

- учить дифференцировать 

речевые и неречевые звуки;  

- работать над 

звукоподражанием; 

- активизировать области  

коры головного мозга, 

способствовать установлению 

межполушарных связей; 

- совершенствовать, расширять 

познавательные и речевые 

возможности обучающихся: 

формировать умственные 

действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-

практическом плане;  

- продолжать обучать 

практическим способам 

ориентировки (пробы, 

примеривание);  

-Поглаживание и 

легкое 

пощипывание щек 

для активизации 

мимической 

мускулатуры, 

выполнение 

простой 

артикуляционной 

гимнастики с 

помощью 

взрослого: 

улыбнуться, 

вытянуть губы 

трубочкой; 

-Обучение играм, 

направленным на 

тренировку 

правильного 

выдувания воздуха 

(отработка силы 

воздушной струи).  

-Обучение 

подражанию 

разным звукам и 

шумам, вызванным 

простыми 

движениями рук и 

губ взрослого, 

обучение имитации 

забавных звуков 

(буль- булъ, хлоп-

хлоп).  

- Обучение 

произнесению 

гласных звуков (a-

a).  

- Обучение 

пониманию 

речевых 

инструкций 

(заданий, 



24 

 

- развивать мыслительные 

операции (анализ, сравнение, 

обобщение);  

- сопровождающую и 

фиксирующую функции речи; 

учить сравнивать множества по 

количеству, устанавливая 

равенство или неравенство; 

- учить осуществлять 

преобразования множеств, 

изменяющих и сохраняющих 

количество; 

- для сравнения и 

преобразования множеств учить 

обучающихся использовать 

практические способы проверки 

приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы 

и выполнять различные 

операции с множествами 

(сравнение, объединение и 

разъединение) в пределах трех 

 

 

требований) и 

выполнение их с 

помощью двух 

взрослых (один 

называет действие, 

другой помогает 

ребенку его 

выполнить).  

- Обучение 

действиям без 

предметов (сожми-

разожми кулак) и с 

предметами (сжать-

разжать губку или  

резиновый мяч), 

укрепляющими 

мышцы рук.  

- Обучение 

соотнесению слова 

с соответствующим 

ему действием 

(дай, на, иди, стой, 

нельзя и др.). 

-Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук;  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

-Су-Джок терапия. 

Декабрь  Развитие 

двигательной 

активности 

ребенка. 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Формирование 

игры. 

 

- развивать координацию 

«глаз»-«нога», «рука»- «лицо»;  

- учить совместному движению 

рук и пальцев;  

- учить выполнять упражнения, 

раскатывающие движения 

пальцами обеих рук;  

- формировать пинцетный и 

щипковый захват мелких 

предметов;  

- развивать зрительно-

двигательную координацию 

«глаз»- «рука»;  

- учить обучающихся 

воспроизводить цепочку 

игровых действий; 

- учить вводить в игру 

элементы сюжетной игры; 

- учить обучающихся 

наблюдать за деятельностью 

-Физические 

упражнения 

(использование 

физкультминуток)  

- Пальчиковые 

игры  

- Су-Джок терапия. 
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педагогических работников, 

фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых 

высказываниях; 

Январь Социально-

коммуникативное 

развитие и 

формирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Физическое 

развитие. 

-формировать потребность 

зрительного контакта «глаза в 

глаза» при общении;  

-формировать навык 

преодоления аффективных 

состояний;  

-нивелирование тревожности;  

-снятие психомоторного 

напряжения;  

-развивать эмоциональную 

сферу посредством стимуляции 

 ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, 

осязательных, обонятельных и 

вкусовых);  

-развивать положительные 

эмоциональные отклики на 

социальные контакты: 

получение радости от 

физического взаимодействия 

(поглаживания, 

прикосновения), 

удовлетворение от игры и 

нежных, успокаивающих слов 

взрослого;  

-развивать мелкую моторику 

рук; 

- учить обучающихся 

обращаться к педагогическим 

работникам за помощью; 

- формировать навык 

опрятности; 

- учить пользоваться туалетом, 

выходя из туалета чистыми, 

одетыми; 

- учить мыть руки после 

пользования туалетом и перед 

едой; 

- формировать навык 

аккуратной еды - пользоваться 

чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести 

себя за столом; 

- учить пользоваться носовым 

платком; 

Дидактические 

игры «Эмоции», 

«Ручки», «Поиграй 

с куклой», 

«Ладушки». 

-Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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- формировать навык 

раздевания и одевания, уходу за 

снятой одеждой; 

- учить оценивать свой 

внешний вид с использованием 

зеркала и зрительного 

контроля. 

Февраль Формирование 

познавательных 

процессов и 

навыков обучения. 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- развивать высшие 

психические функции и 

познавательные процессы: 

внимание, восприятие, 

мышление, память, 

произвольность этих процессов; 

- формировать у ребенка 

представления о себе: узнавать 

свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, 

поворотом головы, вербально);  

- формировать у ребенка 

представление о собственном 

теле; 

- развивать координацию 

движений и мелкую моторику; 

- учить обучающихся выражать 

свои чувства (радость, грусть, 

удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

- продолжать формировать у 

обучающихся умение 

развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько 

связанных между собой 

действий в причинно-

следственных зависимостей; 

- учить обучающихся 

передавать эмоциональное 

состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление); 

- учить обучающихся 

предварительному 

планированию этапов 

предстоящей игры; 

- продолжать учить 

обучающихся отражать 

события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные 

ими в процессе наблюдений, 

закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с 

помощью различных 

-Дидактические 

игры «Я и ты», 

«Найди глазками». 

-Чтение потешек 

или тактильные 

упражнения, 

вызывающих 

улыбку и другие 

положительные 

эмоции. 

-Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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подручных средств и 

предметов-заменителей; 

- учить обучающихся 

использовать знаковую 

символику для активизации их 

самостоятельной деятельности 

и создания условных 

ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у 

обучающихся умение 

передавать с помощью 

специфических движений 

характер персонажа, его 

повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение 

драматизировать 

понравившиеся детям сказки и 

истории; 

- учить обучающихся 

распознавать связь между 

выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

март Формирование 

социально-бытовых 

умений и навыков 

самообслуживания. 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

мышления. 

- формировать понятия 

застегивания и расстегивания 

- формировать понятие 

назначения салфетки; 

- развивать координацию 

движений и мелкую моторику; 

- формировать у обучающихся 

навык использования 

предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

- продолжать учить 

обучающихся пользоваться 

методом проб, как основным 

методом решения проблемно-

практических задач; 

- создавать предпосылки для 

развития наглядно-образного 

мышления: формировать 

фиксирующую и 

сопровождающую функции 

речи в процессе решения 

наглядно-действенных задач. 

- формировать у обучающихся 

адекватные формы поведения в 

воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша - продавец», 

-Дидактические 

игры («Оденемся 

на прогулку», 

давай разденемся», 

«Расстегнём 

одежду», 

«Застегнём 

одежду»; 

Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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«Коля ведет машину. Коля - 

шофер. А все мы - пассажиры, 

едем в «детский сад»). 

апрель Развитие и 

коррекция 

предметно-

практической, 

игровой 

деятельности. 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

 

- расширять представления  

функциональном назначении 

предметов;  

- обогащение опыта действий с 

предметами;  

- развивать координацию 

движений и мелкую моторику; 

- продолжать расширять 

ориентировку обучающихся в 

окружающей действительности; 

- учить обучающихся наблюдать 

за деятельностью и поведением 

человека в повседневной жизни 

и в труде; 

- продолжать знакомить 

обучающихся предметами  

окружающей действительности 

- игрушки, посуда, одежда, 

мебель. 

- Игры с правилами 

(подвижные игры, 

дидактические, 

настольные, 

сюжетные) 

-Совместные 

дидактические 

игры  предметно-

практической 

направленности. 

-Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 

Май 

 

Формирование 

познавательных 

процессов и 

навыков обучения. 

Физическое 

развитие. 

-  развивать высшие 

психические функции и 

познавательные процессы: 

внимание, восприятие, 

мышление, память, 

произвольность этих процессов; 

 - формировать у ребенка 

представления о себе: узнавать 

свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, 

поворотом головы, вербально);  

- формировать у ребенка 

представление о собственном 

теле; 

- знакомить с основными 

цветами и их оттенками;  

- развивать умение соотносить 

и показывать геометрические 

фигуры по цвету, форме;  

- учить сравнивать понятия 

«один» и «много»;  

- формировать представления о 

величине: большой, маленький, 

средний ; 

- развивать координацию 

движений и мелкую моторику. 

 

-Дидактические 

игры «Я и ты», 

«Найди глазками». 

-Чтение потешек 

или тактильные 

упражнения, 

вызывающих 

улыбку и другие 

положительные 

эмоции. 

-Игры на развитие 

двигательных 

навыков, мелкой 

моторики рук  

-Пальчиковые 

игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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2.4 Психолого-педагогическая диагностика. 

 

С целью эффективной реализации Программы в Учреждении проводится 

психолого-педагогическая диагностика детей. Оценку физического развития осуществляет 

инструктор по адаптивной физической культуре, психических процессов – педагог-

психолог, познавательного развития – учитель-дефектолог, речевое развитие – логопед,  

продуктивной деятельности – воспитатель, музыкального развития – музыкальный 

руководитель. Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту «Мои успехи»,  

индивидуальная диагностическая карта динамики освоения программного материала. 

Специалисты оценивают степень развития по каждому диагностическому критерию. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории (ИПКР) или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей. 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающихся с УО (ИН) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические работники 

могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в т.ч. и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

 

Базовые ориентиры для проектирования 

программ воспитания и обучения, обучающихся с УО (ИН) 

 

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,  
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- становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

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 обучающихся с нарушением интеллекта. 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 (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с УО. 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками 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 обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

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 обучающихся с УО. 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

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

возможностей обучающихся; 

 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 обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

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

активности; 
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 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. 

 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. 

В предметно-развивающую среду входит: 

 демонстрационный материал: предметные картинки  по всем изучаемым темам 

(таблицы 25*33), «Права ребенка», «Явления природы», «Времена года»;  

 развивающие игры «Ассоциации» ( «В мире животных», « Изучаем геометрические 

фигуры»); 

 наборы геометрических фигур «Учим цвета и формы»; 

 динамический материал « Хорошо или плохо»; 

 бумага разного формата (А4, A3, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной 

бумаги; 

 вазочки, флажки, искусственные цветы, пластмассовые настольные елочки; 

 детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.);  

 детские бытовые приборы-игрушки (пылесос, стиральная машина, миксер, 

микроволновая печь и т. п.); 

 детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, 

стихотворения; 

 Дидактические материалы М. Монтессори — «Десять геометрических тел с  

подставками и основаниями», «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные 

штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», 

«Тяжелые таблички», «Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Шершавые 

буквы», настенный модуль «Зубчатые колеса», модуль для прогона шаров (открытый), 

настенный модуль с объемными телами и зеркалами, настенный модуль для развития 

стереогностического чувства, тактильная дорожка, настенный модуль с шестью 

замочками и задвижками, настенный модуль «Сравнение цветов», настенный модуль 

для упражнений в развитии запястья, рамки М. Монтессори (рамка с ремнями, рамка с 

бантами, рамка с молнией, рамка со шнуровкой и др.); 

 детские книги; 

 сухой бассейн; 

 домики, деревья, елки и другие игрушки, деревянные, пластмассовые;  

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и др.); 

 игрушки мелкие пластмассовые (рыбки, шарики, лягушки)  

 игрушки для застегивания, коврики и шнуровки. 

 игрушки с крепящимися и съемными деталями; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

 игрушки мелкие резиновые, пластмассовые, пенопластовые, изображающие людей, 

животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения; 

 игрушки музыкальные; 

 игрушки сборно-разборные: матрешки (трех-четырехсоставные), пирамидки с 

одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и 

разноцветные и др.; 

 игровое пособие «Вертикальные счеты» (счеты на стержнях); 

 иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (четыре, шесть, восемь, 

двенадцать частей); 

 индивидуальные доски для рисования фломастерами, карандашами;  
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 иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей и др.; 

 карандаши; 

 картинки-пазлы предметные и сюжетные; 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», картины по сказкам 

«Репка», «Колобок», «Теремок», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и 

т. п.; 

 картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые учащиеся 

используют в своих играх-занятиях; 

 кисти разной ширины и разного диаметра; 

 конструкторы деревянные и пластмассовые  

 коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

форм; 

 коробки с крышками разных форм, коробки разного размера с отверстиями, 

игрушечные зверюшки разного размера 

 магнитофон, аудиокассеты и компакт-диски с записями различных мелодий и детских 

песен; а также музыкально-ритмических комплексов для гимнастики; 

 мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные (крупные кнопки) 

 муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы; 

 мягкие и деревянные игрушки (крупногабаритные); 

 мячи разного размера и цвета; 

 наборы кукол для пальчикового театра 

 наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной 

толщины, цветных восковых мелков, уголь, наборы цветных красок; 

 набор картинок с изображением знакомых детям объектов: магазин, детская площадка, 

детский сад, улица, поликлиника и т. п.; 

 пазлы деревянные с геометрическими фигурами  

 палочки счетные размером 20 см (бамбуковые или деревянные) одного цвета и 

разноцветные; 

 пластилин; 

 погремушки; 

 природный материал: шишки, желуди, ракушки, камешки разной величины; 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 

которых хранится различный природный и бросовый материал (крупа, песок, фасоль, 

ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.); 

 счетный материал: палочки, полоски, цепочки, веревочки, пластилин, проволока. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников.  

 

3.4 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий 

Длительность занятий составляет 10 минут. 

Всего учебных недель 30 

Количество учебных часов 54 

Режим занятий - два раза в неделю.
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

Стадниченко А. 
№п/

п 

Тема Дата 

предпол. 

Дата 

фактич. 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи Материал 

Педагогическая 

диагностика 

09.10.2023 

11.10.2023 

 2 Определить уровни актуального и ближайшего развития. 

1. Достанем для    

Мишки  кубики 

из коробки" 

 

 

 

16.10.2023

18.10.2023 

 2 - Развивать произвольную  

и волевую регуляцию поведения;  

- формировать у  

ребенка представление о себе: узнавать 

свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, 

вербально);  

- формировать потребность  

зрительного контакта «глаза в глаза» при 

общении;  

- улучшения 

координации произвольных движений, 

восстановление ослабленных мышц, 

снятие излишнего напряжения; 

- развивать координацию движений и 

мелкую моторику; 

- учить обучающихся выделять основной 

признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков; 

- формировать у обучающихся образы 

восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства; 

- продолжать формировать поисковые 

способы ориентировки - пробы, 

-Игры на идентификацию себя 

-Дидактические игры 

«Эмоции», «Ручки», «Поиграй 

с куклой», «Ладушки». 

-Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук  

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 

2.  "Соберем за 

Мишку кубики в 

коробку" 

 

 

23.10.2023

25.10.2023 

30.10.2023 

 3 
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примеривание при решении практических 

или игровых задач; 

- формировать целостные образы 

предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и 

качествах; 

- создавать условия для практического 

использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской 

деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой); 

- учить воспринимать свойства предметов 

в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных 

играх, продуктивной деятельности; 

3. "Наденем кольца 

на палку» 

 

 

 

01.11.2023 

08.11.2023

13.11.2023 

15.11.2023 

 

 4 - формировать  

способность к подражанию движений и 

звуков;  

- формировать способность к зрительному 

контакту во время общения;  

- развивать слуховое внимание;  

развивать артикуляционный аппарат;  

- развивать фонематический слух;  

- развивать дыхание (отработка воздушной 

струи);  

- развивать мелкую моторику;  

- развивать немые проявления ребенка как 

попытки вступать  

в контакт с окружающими людьми 

(использование простых жестов и т.п.);  

- расширять словарный запас с 

использованием картинок;  

-Поглаживание и легкое 

пощипывание щек для 

активизации мимической 

мускулатуры, выполнение 

простой артикуляционной 

гимнастики с помощью 

взрослого: улыбнуться, 

вытянуть губы трубочкой; 

-Обучение играм, 

направленным на тренировку 

правильного выдувания 

воздуха (отработка силы 

воздушной струи).  

-Обучение подражанию 

разным звукам и шумам, 

вызванным простыми 

движениями рук и губ 

4. «Снимем кольца 

с палки» 

 

 

 

20.11.2023 

22.11.2023

27.11.2023 

29.11.2023 

 

 4 
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- учить дифференцировать речевые и 

неречевые звуки;  

- работать над звукоподражанием; 

- активизировать области  

коры головного мозга, способствовать 

установлению межполушарных связей; 

- совершенствовать, расширять 

познавательные и речевые возможности 

обучающихся: формировать умственные 

действия, осуществляемые в развернутом 

наглядно-практическом плане;  

- продолжать обучать практическим 

способам ориентировки (пробы, 

примеривание);  

- развивать мыслительные операции 

(анализ, сравнение, обобщение);  

- сопровождающую и фиксирующую 

функции речи; 

учить сравнивать множества по 

количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

- учить осуществлять преобразования 

множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

- для сравнения и преобразования множеств 

учить обучающихся использовать 

практические способы проверки 

приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и 

выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и 

разъединение) в пределах трех 

 

взрослого, обучение имитации 

забавных звуков (буль- булъ, 

хлоп-хлоп).  

- Обучение произнесению 

гласных звуков (a-a).  

- Обучение пониманию 

речевых инструкций (заданий, 

требований) и выполнение их 

с помощью двух взрослых 

(один называет действие, 

другой помогает ребенку его 

выполнить).  

- Обучение действиям без 

предметов (сожми-разожми 

кулак) и с предметами (сжать-

разжать губку или резиновый 

мяч), укрепляющими мышцы 

рук.  

- Обучение соотнесению 

слова с соответствующим ему 

действием (дай, на, иди, стой, 

нельзя и др.). 

-Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук;  

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

-Су-Джок терапия. 
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5. «Соберем ягоды, 

грибы в 

корзину» 

04.12.2023 

06.12.2023 

11.12.2023 

13.12.2023 

 

 4 - развивать координацию «глаз»-«нога», 

«рука»- «лицо»;  

- учить совместному движению рук и 

пальцев;  

- учить выполнять упражнения, 

раскатывающие движения пальцами обеих 

рук;  

- формировать пинцетный и щипковый 

захват мелких предметов;  

- развивать зрительно-двигательную 

координацию «глаз»- «рука»;  

- учить обучающихся воспроизводить 

цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной 

игры; 

- учить обучающихся наблюдать за 

деятельностью педагогических 

работников, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых 

высказываниях. 

 

-Физические упражнения 

(использование 

физкультминуток)  

- Пальчиковые игры  

- Су-Джок терапия. 

6. Сюжет.  «Жила-

была кукла 

Маша». 

«Утро куклы 

Маши» 

(одевание куклы, 

умывание, 

уборка постели); 

 

18.12.2023 

20.12.2023

25.12.2023 

27.12.2023 

 4 

7. «Завтрак куклы 

Маши» 

(накрывание на 

стол, кормление 

куклы); 

 

10.01.2024 

15.01.2024 

17.01.2024 

22.01.2024 

24.01.2024

29.01.2024 

31.01.2024 

 7 -формировать потребность зрительного 

контакта «глаза в глаза» при общении;  

-формировать навык преодоления 

аффективных состояний;  

-нивелирование тревожности;  

-снятие психомоторного напряжения;  

-развивать эмоциональную сферу 

посредством стимуляции 

 ощущений (зрительных, слуховых, 

тактильных, осязательных, обонятельных 

и вкусовых);  

Дидактические игры 

«Эмоции», «Ручки», «Поиграй 

с куклой», «Ладушки». 

-Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук  

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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-развивать положительные эмоциональные 

отклики на социальные контакты: 

получение радости от физического 

взаимодействия (поглаживания, 

прикосновения), удовлетворение от игры и 

нежных, успокаивающих слов взрослого;  

-развивать мелкую моторику рук; 

- учить обучающихся обращаться к 

педагогическим работникам за помощью; 

- формировать навык опрятности; 

- учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми; 

- учить мыть руки после пользования 

туалетом и перед едой; 

- формировать навык аккуратной еды - 

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за 

столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

- формировать навык раздевания и 

одевания, уходу за снятой одеждой; 

- учить оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного 

контроля. 

8. «Прогулка 

куклы Маши» 

(одевание 

одежды, катание 

на коляске); 

05.02.2024 

07.02.2024 

12.02.2024

14.02.2024 

 

 4 - развивать высшие психические функции 

и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, 

произвольность этих процессов; 

- формировать у ребенка представления о 

себе: узнавать свое имя и откликаться на 

него (движениями, жестами, поворотом 

головы, вербально);  

-Дидактические игры «Я и 

ты», «Найди глазками». 

-Чтение потешек или 

тактильные упражнения, 

вызывающих улыбку и другие 

положительные эмоции. 

-Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук  

9. «Купание куклы 

Маши» 

19.02.2024 

21.02.2024 

 4 
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(раздевание 

куклы, купание в 

тазу, вытирание, 

одевание); 

 

26.02.2024 

28.02.2024 

- формировать у ребенка представление о 

собственном теле; 

- развивать координацию движений и 

мелкую моторику; 

- учить обучающихся выражать свои 

чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- продолжать формировать у обучающихся 

умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных 

между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

- учить обучающихся передавать 

эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, 

страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному 

планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить обучающихся 

отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в 

процессе наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать 

знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания 

условных ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у обучающихся 

умение передавать с помощью 

специфических движений характер 

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать 

понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить обучающихся распознавать связь 

между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это 

состояние. 

10.  «Кукла Маша 

хочет спать» 

(подготовка 

постели, 

укачивание 

куклы на руках, 

укладывание 

спать на кровать, 

пение 

колыбельной). 

04.03.2024 

06.03.2024 

11.03.2024 

13.03.2024 

 4 - формировать понятия застегивания и 

расстегивания 

- формировать понятие назначения 

салфетки; 

- развивать координацию движений и 

мелкую моторику; 

- формировать у обучающихся навык 

использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

- продолжать учить обучающихся 

пользоваться методом проб, как основным 

методом решения проблемно-практических 

задач; 

- создавать предпосылки для развития 

наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и 

сопровождающую функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных 

задач. 

- формировать у обучающихся адекватные 

формы поведения в воображаемой 

ситуации («Это магазин, а Маша - 

продавец», «Коля ведет машину. Коля - 

шофер. А все мы - пассажиры, едем в 

«детский сад»). 

-Дидактические игры 

(«Оденемся на прогулку», 

давай разденемся», 

«Расстегнём одежду», 

«Застегнём одежду»; 

Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук  

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 

11. Сюжет.  «Жил-

был Мишка». 

«Мишка едет к 

кукле Тане» 

(катание мишки 

на машине, 

приветствие 

куклы и мишки); 

20.03.2024 

25.03.2024 

27.03.2024 

 

 3 
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12. «Мишка строит 

дом» (погрузка 

кубиков в 

машину, подвоз 

кубиков к 

мишке, выгрузка 

кубиков из 

машины, 

строительство 

дома); 

 

01.04.2024 

03.04.2024 

08.04.2024 

15.04.2024 

17.04.2024 

 5 - расширять представления  

функциональном назначении предметов;  

- обогащение опыта действий с 

предметами;  

- развивать координацию движений и 

мелкую моторику; 

- продолжать расширять ориентировку 

обучающихся в окружающей 

действительности; 

- учить обучающихся наблюдать за 

деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде; 

- продолжать знакомить обучающихся 

предметами  

окружающей действительности - игрушки, 

посуда, одежда, мебель. 

 

 

 

 

- Игры с правилами 

(подвижные игры, 

дидактические, настольные, 

сюжетные) 

-Совместные дидактические 

игры  предметно-

практической 

направленности. 

-Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук  

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 

 «Мишка 

заболел» 

(укладывание 

мишки в 

постель, 

измерение 

температуры, 

поение мишки); 

«Кукла Таня 

ухаживает за 

Мишкой» 

22.04.2024 

24.04.2024 

29.04.2024 

08.05.2024 

 

 4 -  развивать высшие психические функции 

и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, 

произвольность этих процессов; 

 - формировать у ребенка представления о 

себе: узнавать свое имя и откликаться на 

него (движениями, жестами, поворотом 

головы, вербально);  

- формировать у ребенка представление о 

собственном теле; 

- знакомить с основными цветами и их 

оттенками;  

-Дидактические игры «Я и 

ты», «Найди глазками». 

-Чтение потешек или 

тактильные упражнения, 

вызывающих улыбку и другие 

положительные эмоции. 

-Игры на развитие 

двигательных навыков, 

мелкой моторики рук  

-Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п.  

- Су-Джок терапия. 
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- развивать умение соотносить и 

показывать геометрические фигуры по 

цвету, форме;  

- учить сравнивать понятия «один» и 

«много»;  

- формировать представления о величине: 

большой, маленький, средний ; 

- развивать координацию движений и 

мелкую моторику. 
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