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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка   

Рабочая программа образовательной области «Речевое развитие» (далее - 

Программа) входит в состав Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 24 

«Кораблик» Октябрьского района города Саратова (далее АОП).  

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» составлена для обучающихся дошкольного возраста с (3 до 7(8) лет)  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учетом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

интересов воспитанников и запросов родителей (законных представителей). 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, действующими в сфере образования: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28;  

- Письмо  от 17 ноября 2011 г. N 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки 

России от 20 июля 2011 Г. N 2151. 

- Положение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 

«Кораблик» Октябрьского района города Саратова. 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Кораблик» 

Октябрьского района города Саратова. 

 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью периода 

дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость речевого 

развития дошкольников подтверждается и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в котором выделена 

образовательная область «Речевое развитие». 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

способностей занимаются как педагоги дошкольного учреждения, так и родители 

в семье. В то же время на занятиях по развитию речи выделяются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры 

речи ребенка и развитие его языковых способностей. Поскольку развитие речи 
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пронизывает всю жизнь ребенка, задачи его обучения на специальных занятиях 

направлены на формирование языковых способностей, осуществляемых 

планомерно и поэтапно. Однако рамки занятий по развитию речи не 

ограничивают работу в этом направлении. Речевое развитие ребенка 

осуществляется на логопедических, музыкальных занятиях, в процессе игровой и 

продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной 

деятельности детей. 

      Общеизвестно, что развитие речи тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для его развития являются: 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное межанализаторное взаимодействие нескольких ведущих 

анализаторов, готовность органов артикуляционного аппарата, развитие основных 

функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных 

задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно 

отсталого дошкольника. 

      Обучение детей на специальных занятиях предполагает также 

формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим 

его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию 

общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются 

и развиваются. 

      Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

дошкольников различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой 

деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание 

позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех 

ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально 

созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою состоятельность как в отраженной речи, так и в 

активной, как в ее понимании, так и в воспроизведении. 

      Родители детей должны быть информированы об основных этапах 

развития речи у их ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в 

процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах развития самого 

ребенка, отражающих актуальный уровень его языковых способностей. 

      Одна из важнейших задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду — обучение родному языку, развитие речи, речевого 

общения. При этом необходимо формировать у детей невербальные формы 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми», 

понимать и использовать указательные жесты. 

      В детском саду дошкольник овладевает важнейшей формой речевого 

общения — устной речью. Существуют две основные формы обучения речи: 

первая — работа по речевому развитию детей в их свободном общении с 
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окружающими взрослыми (педагогический и технический персонал) и друг с 

другом; вторая — специальные занятия по развитию речи. Во время выполнения 

режимных моментов, прогулок, игр, труда, праздников и развлечений, при 

ознакомлении с окружающим, во время неречевых занятий происходит свободное 

речевое общение ребенка с окружающими его взрослыми и детьми. В ходе этого 

общения обогащается речевая практика ребенка. 

      Обучение на занятиях проводится в соответствии с основными 

принципами дидактики: в определенной системе, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, при постепенном и последовательном 

усложнении содержания. 

      Пришедшие в группу первого года обучения умственно отсталые 

дошкольники находятся на разных уровнях речевого развития: 

      1) безречевые дети. В общении ребенок пользуется отдельными 

звукоподражаниями и интонированными криками; 

      2) дети, имеющие определенный словарный запас. В общении ребенок 

пользуется отдельными словами и усеченной или однословной фразой; 

      3) дети, имеющие фразовую речь. В общении ребенок пользуется фразой, 

в большинстве случаев двусоставной, с фонетическими и грамматическими 

искажениями. 

      С учетом вышесказанного, работа по развитию речи детей с 

интеллектуальной недостаточностью проводится как на фронтальных, так и на 

индивидуальных занятиях. 

 

1.1. 1. Цели и задачи Программы  

              Цель Программы - создание условий для всестороннего развития 

личности, деятельности дошкольников с нарушением интеллекта разного 

возраста, формирование способов и приемов взаимодействия этих детей с миром 

людей и окружающим их предметным миром.  

Задачи  

Речевое развитие предполагает: создание речевой среды, пробуждение у 

ребенка речевой активности как важнейшего условия дальнейшего овладения 

речью, интереса к предметному миру и человеку (прежде всего сверстнику как 

объекту взаимодействия),  

развитие предметных и предметно- игровых действий, способности участия в 

коллективной деятельности, понимание соотносящих и указательных жестов и т. 

д.; усвоение ребенком средств общения (речевых и внеречевых) для 

удовлетворения возникающей коммуникативной потребности; 

 обучение детей рассказыванию (после разыгрывания содержания 

художественного произведения по ролям для лучшего понимания мотивов 

поведения и отношений персонажей и формирования смысловой программы 

высказываний);  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта – особенности речевого развития. 

Контингент воспитанников поступающих в ДОУ неоднороден. 

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.  

Для детей с более выраженными формами нарушения интеллектуального 

развития   характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

медленно 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 этой группы детей  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. 

 У детей с менее выраженной формой интеллектуального нарушения 

развития 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 
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свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 

меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 

речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия 

обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого 

часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. 

Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций 

затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в 

ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда 

дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 

стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу 

сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной 

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

для запоминания новых текстов и материала. 

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

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, 

какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 

удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они 

делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это 

животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не 

узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 

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

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 

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

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения образовательной области на 

этапе завершения освоения программы: 

В области развития речи дети могут научиться:  

• проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников;  

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях;  

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех- 

четырех словных фраз;  

• употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

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

около, у, из, между;  
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• использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

• использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

• строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений;  

• прочитать наизусть 2-3 разученных стихотворения;  

• ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка;  

• знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;  

• планировать в речи свои ближайшие действия.  

    В  развитии ручной моторики и подготовка детей к письму дети должны 

научиться:  

 застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; 

  показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

  выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между 

двумя ломаными линиями, повторяя изгиб;  

 проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

  обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за 

тем, чтобы линия была плавной; 

  штриховать простые предметы сверху вниз. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Общие сведения  

В данной области Программы выделены направления коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта в следующих направлениях:  

Развитие речи 

Развитие ручной моторики и подготовка детей к письму 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности. 

2.2.1.  Развитие речи:  

1 год обучения:  

• Совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

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

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

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

использовать указательные жесты.  

• Продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами.  

• Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками.  
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• Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям 

с игрушками и предметами и к называнию этих действий.  

• Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать - Что с ним можно делать?).  

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

новое можно отразить в собственном речевом высказывании.  

• Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей.  

• Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении.  

• Формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания 

словами.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения с детьми на  первом и втором 

году обучения развитие речи интегрируется с ознакомлением с окружающим 

(Познавательным развитием)  и называется «Ознакомление с окружающим и 

развитие речи». 

 

2 год обучения:  

• Формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи.  

• Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  

• Учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов.  

• Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях.  

• Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки.  

• Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек.  

• Учить детей употреблять глаголы 1 и 3 лица ед. числа и 3 лица 

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).  

• Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных).  

• Учить детей употреблять в активной речи предлоги «на», «под», «в».  

• Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками.  

• Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам.  

• Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на вопросы.  

• Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения с детьми на  первом и втором 

году обучения развитие речи интегрируется с ознакомлением с окружающим 
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(Познавательным развитием)  и называется «Ознакомление с окружающим и 

развитие речи». 

 

3 год обучения:  

       • Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях.  

• Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.  

• Начать формировать у детей процессы словообразования.  

• Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 

речевых высказываниях предлогов – «за», «перед», согласование 

существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, 

местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и 

творительном падежах).  

• Учить детей образовывать множественное число имен существительных.  

• Учить детей строить фразы из трех - четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы.  

• Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.  

• Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога).  

• Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание 

по уточняющим вопросам и самостоятельно.  

• Учить детей разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки.  

• Учить детей понимать и отгадывать загадки.  

• Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

• Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности.  

4 год обучения:  

        • Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками.  

• Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи.  

• Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами.  

• Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.  

• Формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

• Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между.  

• Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из.  

• Расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных).  
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• Учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке.  

• Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок.  

• Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки.  

• Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке.  

• Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.  

• Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

• Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения.  

• Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи.  

• Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности.  

• Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении 

детей и на специально организованных занятиях.  

Непосредственная образовательная деятельность по развитию речи 

осуществляется учителем –дефектологом/учителем-логопедом. 

 

    2.2.2.  Развитие ручной моторики и подготовка детей к письму 

      Среди многих видов учебной деятельности старшего дошкольника овладение 

навыком письма является одним из наиболее сложных. В формировании навыков 

письма решающее значение имеют общие показатели уровня развития ребенка: 

интеллектуального, речевого, моторного, а также уровень сформированности 

интегративных умений: зрительно-моторных, сенсомоторных и слухо-моторных. 

Наряду с этими умениями одной из важных составляющих готовности ребенка к 

письму является наличие у него развитых функциональных возможностей кистей 

и пальцев рук, а также базовых графических умений и навыков. 

      Трудности формирования графических навыков у детей 6—7-летнего возраста 

усиливаются тем, что у них: слабо развиты мелкие мышцы кисти руки; не 

закончено отвердение костей запястья и фаланг пальцев; несовершенна нервная 

регуляция движений; низкий уровень выносливости к статическим нагрузкам 

(непременная составляющая письма); не сформированы механизмы 

пространственного восприятия и зрительной памяти, зрительно-моторной 

координации и звуко-буквенного анализа, что создает дополнительные трудности. 

      Уменьшить объективные трудности при обучении письму можно в том случае, 

если правильно подготовить ребенка, учитывая его возрастные возможности и 

познавательные способности. 

      В специализированных дошкольных учреждениях компенсирующего вида 

много внимания уделяется подготовке детей к обучению в школе на различных 

занятиях продуктивными видами деятельности (конструирование, аппликация, 
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лепка, рисование). Осуществляется она и в процессе познавательного развития, 

развития речи, обучения игре, физического и музыкального воспитания. Однако 

движения, совершаемые в процессе письма, не воспроизводятся ни в рисовании, 

ни в лепке, хотя эти виды деятельности наиболее близки к письму. Процесс 

письма вовлекает в работу иные движения мышц пальцев и кистей рук. 

Зрительное восприятие также подчинено иным целям по сравнению с 

изобразительной деятельностью. Некоторые приемы, усвоенные детьми в 

процессе рисования (удержание карандаша, проведение прямых и косых линий, 

выполнение замкнутых контуров и др.), не совпадают с навыками, необходимыми 

ребенку-дошкольнику при усвоении графики письма. 

      При формировании навыков письма требуется соблюдение многих условий и 

отработка ряда приемов. Выделяется сложность распределения внимания, 

удержания в сознании нескольких задач одновременно: правильно сесть при 

письме, правильно расположить тетрадь, правильно держать ручку, правильно 

написать букву или слово и т. д. Ребенку трудно контролировать одновременно 

все приемы. Трудности в распределении внимания при письме продолжаются 

довольно долго, пока отдельные приемы не станут осуществляться 

автоматически. 

      При обучении умственно отсталых детей письму важно сформировать у 

дошкольников общие умения и навыки : 

      • соблюдать правильную позу при выполнении графических заданий; 

      • принимать и понимать условия заданий, выполнять их до конца; 

      • зрительно-моторную координацию, т. е. согласованность действий в диаде 

«глаз — рука»; 

      • работать по подражанию, образцу и речевой инструкции. 

      Кроме того, наряду с общими умениями необходимо сформировать базовые 

графические умения и навыки: 

      • функции ведущей руки и согласованность действий обеих рук; 

      • правильно располагать лист бумаги на столе и ориентироваться на нем; 

      • соблюдать правильный захват пишущего предмета (карандаша, фломастера, 

ручки), нажим грифелем карандаша на лист бумаги и действия с карандашом в 

процессе выполнения графических заданий; 

      • проводить различные линии (прямые, ломаные, волнистые) в заданных 

направлениях; 

      • работать на альбомных листах бумаги по образцу: копировать, штриховать, 

обводить; 

      • работать на тетрадном листе в крупную клетку по образцу: выделять клетку, 

соблюдать размеры, интервалы, очередность элементов в графическом ряду, 

параллельность рядов по строчкам. 

      Обучение должно проводиться целенаправленно, системно и осуществляться 

поэтапно с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

детей. На каждом из этапов важно выделить основные направления работы: 

      1. Развитие ручной и мелкой моторики рук, стимуляция предметной 

деятельности. 
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      2. Развитие зрительного внимания и зрительно-двигательной координации. 

      3. Развитие слухо-моторной координации, формирование взаимосвязи 

слухового внимания и графического навыка. 

      4. Развитие пространственной ориентировки. 

      5. Формирование базовых графических навыков. 

      6. Активизация познавательной деятельности (формирование интереса к 

выполнению графических заданий; умение работать по образцу; умение 

сравнивать, анализировать и оценивать графические задания; активизация 

речевой деятельности — развитие планирующей функции речи; заучивание 

стихов, потешек, игровых заданий). Данное направление работы не требует 

специальных упражнений и осуществляется на всех видах заданий. 

      В коррекционно-педагогической работе с детьми необходимо уделять 

внимание формированию навыка правильной позы при выполнении графических 

заданий. Эта задача реализовывается на протяжении всего времени пребывания 

детей в детском учреждении в процессе выполнения ими различных заданий. 

Педагог должен обращать внимание детей на умение правильно сидеть за столом: 

держать оба плеча ровно, локти располагать так, чтобы они опирались о стол 

равномерно, ноги должны быть согнуты под прямым углом в коленях 

(желательно под ноги ставить подставку); придерживать лист бумаги левой 

рукой. Кроме того, детей необходимо учить удерживать прямую осанку при 

ходьбе. С детьми проводятся следующие игровые задания: «Деревцо», 

«Самолетики», «Жук», «Подсолнухи», «Полетим в космос», «Передай игрушку», 

«Дотянись до шарика», а также на занятиях с детьми проводятся 

физкультминутки для удержания прямой осанки: «Солдатики», «Фонари», 

«Березки» и т. д. 

      На четвертом году обучения детей проводится работа в тетрадях фронтально 

(подгрупповая) один раз в неделю и ежедневно — индивидуально, а также 

предлагаются домашние задания для работы с родителями. Рассмотрим более 

подробно задачи, методы и приемы работы с детьми на этом году обучения. 

      1. Развитие общей ручной моторики и функциональных возможностей кистей 

и пальцев рук, совершенствование зрительно-моторной координации. 

      1.1. Проведение пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением: 

      • проведение работы по развитию силы и точности движений рук, ладоней, 

гибкости суставов пальцев через выполнение пальчиковой гимнастики. 

Используются упражнения и пальчиковые игры с речевым сопровождением 

(инсценировка руками стихов, «Расскажи руками»), такие как: «Кря! Кря! Кря!», 

«Сидит белка на тележке», «Гусеница», а также пальчиковые игры: «В гости к 

пальчику большому», «Лестница в небо» и др.; 

      • обучение детей согласованным действиям обеих рук, чередованию позиций 

ладоней рук: «Кулак — ладонь — ребро», «Камень — ножницы — бумага», 

считалки. Педагог может предложить детям следующие игровые упражнения: 

«Бегал заяц по болоту», «Аты-баты ...» и др. 

      1.2. Совершенствование у детей специфических ручных действий: 
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      • обучение детей шнуровке — продергиванию шнурка через отверстия (в 

каждое, через одно, через два, через три), расположенные в горизонтальном, 

вертикальном направлении. Шнуровка в направлении крест-накрест «Сапожок». 

Рекомендуется использование таких игровых заданий, как: «Дождик» (мелкий, 

крупный), «Лесенка», «Качели» и др. 

      2. Совершенствование зрительного восприятия и зрительного внимания: 

      • формирование у детей умения выкладывать по линейке цветные 

геометрические формы (по образцу и речевой инструкции). Педагог предлагает 

детям выкладывать в определенном порядке геометрические формы, где 

чередование элементов предусматривается не только по форме, но и по цвету: 

«Выложи на верхней строке листа следующие формы — красный квадрат, синий 

треугольник, зеленый круг», «Выложи на нижней строке листа следующие формы 

— синий овал, красный квадрат, желтый треугольник, зеленый круг»; 

      • обучение детей сравнению и выкладыванию на строке ряда из элементов 

букв (овал, круг, палочка, крючок). Детям предлагаются задания по образцу, а 

затем по речевой инструкции. После выполнения задания дети могут проверить 

правильность сделанного задания друг у друга. 

      3. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слухо-моторной 

координации: 

      • обучение детей выполнению заданий в тетрадях по речевой инструкции: 

«Слушай и пиши». Детям предлагается изобразить на строке в тетради в клетку 

чередование графических элементов: «Палочка — клеточка», «Точка — тире», 

«Квадрат — круг», «Вертикальная линия — горизонтальная линия» и др.; 

      • обучение детей выражению графически свойств слов: короткие — длинные 

слова. Педагог объясняет и демонстрирует детям на доске, как необходимо 

изобразить графически произнесенное слово: «Когда я произношу короткое слово 

— вы ставите точку, когда я произношу длинное слово — вы рисуете линию». 

Детям предлагаются следующие варианты слов: «Дом — матрешка», «Кот — 

машина», «Сок — пирамидка», «Ров — дорога» и др.; 

      • обучение детей выполнению графических диктантов, работа в тетрадях по 

показу и речевой инструкции: «Слушай внимательно, а затем проводи линии под 

диктовку». Педагог диктует и показывает (на доске в крупную клетку) 

безотрывное движение карандаша по тетрадному листу. Дети слушают, проводят 

сначала пальцем, а затем карандашом (ручкой) по клеткам в тетрадях. 

      4. Развитие пространственной ориентировки. 

      4.1. Развитие ориентировки на листе бумаги: 

      • закрепление у детей пространственных представлений и обучение 

ориентированию на тетрадном листе бумаги, умения действовать по образцу и 

речевой инструкции. Педагог предлагает детям такие игровые задания: «Нарисуй, 

что бывает вверху, что бывает внизу», «Кто (что) летает и где? Кто ползает и 

где?» Педагог обучает детей работать в тетради (в крупную клетку и линейку) по 

образцу. Детям предлагаются такие игровые задания: «Нарисуй дорожку», 

«Нарисуй заборчик», «Нарисуй домик», «Путешествие в школу», «Игра в 

клеточки» и др. 
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      5. Формирование базовых графических умений и навыков. 

      5.1. Выполнение заданий на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции: 

      • обучение детей копированию точек (простого рисунка), изображению узоров 

из геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность фигур, 

изображению геометрических фигур по речевой инструкции; 

      • обучение детей проведению различных линий и штриховке по указателю-

стрелке. Детям предлагается изобразить на строке различные линии — 

наклонные, прямые, диагональные, перекрестные, петлеобразные. При этом 

следует использовать такие упражнения и графические задания: «Дорисуй забор, 

пропуская одну клетку», «Обведи по пунктиру», «Дорисуй ленточки, пропуская 

две клетки», «Обведи следы Чебурашки и белочки», «Обведи, дорисуй, закрась», 

«Продолжи узор», «Продолжи узор и заштрихуй его так, как указывает стрелка», 

«Дорисуй орнамент» и др. Дети изображают графически предметы, закрашивают 

или заштриховывают в определенном направлении. Детям следует предложить 

такие игровые задания, как: «Мячи для слона», «Грибы для белки», «Яблоки для 

ежа» и т. д. Задания варьируются по возрастанию степени сложности с большим 

количеством повторяющегося материала; 

      • совершенствование навыка штриховки, закрашивания контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: обучать детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. При этом важно 

использовать дидактические задания и упражнения на срисовывание, 

дорисовывание, копирование, закрашивание предметов и картинок. Можно 

использовать игру «Волшебное стекло» — через стекло-отражатель 

высвечивается контур заданного предмета с картинки на чистый лист бумаги, 

ребенок обводит по контуру этот предмет на листе бумаги и заштриховывает его 

по выбору любым карандашом (фломастером). 

      Формирование у детей умения работать в коллективе сверстников, т. е. 

ориентироваться на общую инструкцию педагога, начинать работать вместе с 

другими детьми и заканчивать работу, ориентируясь на других, — важное 

направление в коррекционно-педагогической работе с детьми, особенно на 

последнем году обучения. Данное умение позволит детям в дальнейшем более 

успешно адаптироваться в коллективе сверстников и овладеть навыками 

совместной деятельности с ними. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением интеллекта.  

 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы 

адаптации Программы для детей с нарушением интеллекта с  использованием 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых  и 

индивидуальных коррекционных занятий. 



17 
 

 

Коррекционная работа  направлена на: 

 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

В коррекционной работе учитываются особенности развития и 

специфические образовательные потребности детей с нарушением интеллекта. 

Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ  представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, профилактический 

и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную 

норму  интеллектуального и психического развития ребенка. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 Учитель-дефектолог 

 Педагог-психолог 

 Учителя-логопеды 

 Музыкальный руководитель 

 Воспитатели 

 Родители (законные представители). 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с 

проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Коррекция познавательного и речевого  развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации 

ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

Задачи:  

 взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-

педагогического  сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 осуществлять психическое и физическое развития детей; 

 развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности в 

процессе школьного обучения. 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 
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Специфической особенностью АОП ДО обучающихся с ИН является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими интеллектуальные нарушения. Существенное отличие данной 

Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении.  

Речевое развитие  

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция 

звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 

литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, 

формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте.  

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

возможностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье.  

В дошкольном возрасте проводятся специальные занятия, на которых 

планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 

накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. 

Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: 

учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, воспитателями в процессе 

игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в 

свободной деятельности детей.  

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную 

направленность при обучении этих детей.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование 

основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его 

сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, 

в которой усвоенные навыки закрепляются и совершенствуются.  

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями различен. Но постоянное внимание взрослых к 

речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, 

отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 

значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его 
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людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в 

специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее 

воспроизведении.  

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития 

речи своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе 

общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на 

формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 

способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и 

специфических предпосылок к учебной деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию 

ручной моторики, которая продолжается всех годах обучения, а на четвертом году 

обучения (седьмой(восьмой) год жизни)) – проводятся занятия по подготовке к 

письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей 

умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в 

подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и 

речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами.  

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она 

начинается позже. И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми 

детьми, то детям с более выраженной степенью интеллектуального нарушения 

звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста.  

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной 

моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием 

ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются 

высшие психические функции, активизируется межполушарное и 

межанализаторное взаимодействие.  

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической 

зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо 

стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Ребенок с нарушением интеллекта оказывается очень чувствительным к 

условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости 

от своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической 

работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 

сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных 

умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого 

захвата — формируется только при непосредственном участии взрослого. При 

введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При 

выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет 
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без учета его функционального назначения и фиксированного способа 

употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных 

действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, 

свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. Именно 

формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением интеллекта.  

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей 

соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 

захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно 

сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение 

оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий 

обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами 

хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление большого 

пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами 

— большим и указательным) — позволяет расширить регистр орудийных 

действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении 

существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к 

овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно 

умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать свою состоятельность, 

что повышает его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное 

развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 

движений начинается с первого года обучения.  

 

3. Содержательный  раздел 

3.1. Примерный учебный план 

Примерный учебный план по образовательной области  «Речевое 

развитие» 

Образова 

тельная 

область 

Виды НОД Количество НОД, общая нагрузка минуты 

1 год обучения 2 год обучения 3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Длительность в 

минутах 

20 20-25 30 30 

Инвариантная 

часть 

неделя год неделя год неде

ля 

год неде

ля 

год 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

1(на основе 

ознакомлени

я с 

окружающи

м  

(интегрируе

тся с 

познаватель

ным 

развитием) ) 

32 1 на 

основе 

ознакомл

ения с 

окружаю

щим  

(интегрир

уется с 

познавате

льным 

развитием

) 

32 1 32 1 32 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

      1 32 

Итого 1  1  1  2  

Общая недельная нагрузка 20мин из200мин 20 мин  из 

265мин 

30мин 

из450 мин 

60 мин из 

450мин 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых 

воспитываются дети с интеллектуальными нарушениями, должны быть 

оборудованы с учетом общих и специфических образовательных задач, 

представленных в Программе.  

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

речевому развитию  

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т.п.; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Толстой. 

«Спала кошка на крыше...»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. 

Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная 

и детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, 
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елки, дома и т.п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка». 

Перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; 

атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, 

Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т.п.); детские лото: настольно-

печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, 

ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-

печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», 

мольберт; фланелеграф; ширмы.  

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению 

грамоте:  

аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; 

магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; 

доска; пальчиковый  театр, набор для рисования (цветные карандаши, цветные 

ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; таблицы 

букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; 

наборы букв.  

Дидактический материал для логопедических занятий:  

зеркало, маленькие зеркала; наборы предметных картинок, наборы сюжетных 

картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.  

 

3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

16. Ценарева Н.Н., Лабутина Н.В., Парасотченко Т.В., Текучева Е.Н., Борсук 

А.В.  «Методические рекомендации по разработке образовательных программ и 

планирования образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях Саратовской области» ,ГАУ ДПО «СОИРО», Саратов  2016г. 

 

3.4. Перечень литературных источников  

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022. 

1. Аугене Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного 

возраста и пути его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. - №4. - С. 76 

– 83.  

2. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д. Соколова. - СПб.: СОЮЗ.- 2001. – С. 320.  

3. Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения /Л.Б. 

Баряева, И.Н. Лебедева.- СПб. – 2005. – C. 92.  

4. Браткова, М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития / М.В. Браткова, 

Т.Ю. Бутусова // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 4. – С. 55-60.  

5. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх со взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - 

М.: Парадигма- 2013. – С. 128. 

6. Браткова, М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих 

занятий с детьми раннего возраста в усвлояих групп кратковременного 

пребывания /М.В. Браткова // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития .- 2009.- №4.- С. 37- 45.  
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7. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 

деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития 

//Дошкольное воспитание /Т. Ю. Бутусова //Дошкольное воспитание.- 2016.- № 3.- 

С. 21-26.  

8. Бутусова,Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 

деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития /Т.Ю. 

Бутусова  //Воспитание и обучение детей с нарушением развития.- 2016.- №8 . - С. 

54-59.  

9. Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта в процессе игр с правилами / Т.Ю. Бутусова // Дефектология. - 2015. - 

№ 3. - С. 8-17.  

10. Выготский, Л.С. Основы дефектологии. - Т5.-М.: Педагогика.-1983.- С. 

367.  

11. Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников /О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М.: Просвещение.- 1995.- 

С.72.  

12. Дошкольное воспитание аномальных детей: /О.П. Гаврилушкина, Н.Д. 

Соколова и др. /под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение. - 1993. – С. 224.  

13. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: Научно-методическое пособие. / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. - СПб.: КАРО.- 2008. – С. 336.  

14. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - 3-е изд. - 

М.: Просвещение.- 2011. – С. 272.  

15. Екжанова, Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические рекомендации / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. - М.: Просвещение.-, 2011 .- 175 с.  

16. Закрепина, А.В. Трудный ребенок / А.В. Закрепина. – М.: Дрофа. - 2007. – 

С. 142. 

 17. Закрепина, А.В. Программа «Воспитание и обучение детей раннего и 

дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью»: вкладка/ А.В. 
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Закрепина, М.В. Браткова //Воспитание и обучение детей с нарушениями в 

развитии .- 2012.- №4. 

 18. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: пособие. – 3-е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой. Г.А. 

Мишиной.- М.: ИНФРА-М, 2016.- С. 160. 191  

19. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии.- М.: 

Парадигма.- 2010.- С. 79.  

20. Кинаш Е.А. Рабочая тетрадь. Подготовка к письму обучающихся с ОВЗ 

/Е.А. Кинаш. (0-1 класс). - М.ЛОГОМАГ, 2017.- С. 39.  

21. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания: пособие . – 4-е издание, исправленное и дополнительное /под ред. 

Е.А. Стребелевой.- М.: ИНФРА-М, 2016 г. – С. 128.  

22. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие / А.В. Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; под ред. 

Е.А.Стребелевой, А.В.Закрепиной. – М., ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244.  

23. Лазуренко, С.Б. Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. пособие 

/[Текст] / С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина. – М.: ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 

2008. – С. 48.  

24. Лазуренко, С.Б. BABY грамота: пособие для родителей [Текст] /С,Б. 

Лазуренко, О.Б. Половинкина.- ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2009.- С. 46  

25. Лебедева, Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном 

развитии со звуками окружающей действительности: методическое пособие. - М.: 

Классикс Стиль, 2007.- С.97.  

26. Овчинникова, Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду/ Т.С. Овчинникова.- СПб.: КАРО.- 2006.- С. 64.  

27. Овчинникова, Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду /Т.С. 

Овчинникова,- СПб: КАРО, 2006.- С. 144.  

28. Овчинникова, Т.С. Потребности, эиоции, и поведение ребенка /Т.С. 

Овчинникова, Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина, - СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена.- 

2011.- С. 127. 192  
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29. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- 

М.: ЛОГОМАГ, 2013.- С. 244.  

30. Малофеев, Н.Н. Особый ребенок - обычное детство / Н.Н. Малофеев // 

Дефектология. - 2010. - № 6. - С. 3-8.  

31. Мишина, Г.А. Генезис вокализаций в дословесном периоде /Г.А. 

Мишина, Ю.Д.Черничкина //Вестник ПСТГУ, 2011.- № 4 (23). – С. 150-156.  

32. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник [[В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, 

Г.А. Бутко, и др.] /под ред. В.В. Ткачевой.- М.: Издательский центр «Академия».- 

2014.- С.272.  

33. Стребелева, Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии: учебное пособие/ Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина. - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015. – С.70.  
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