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Индивидуальная образовательная программа для ребенка-инвалида 

 

Группа здоровья: 5 подготовительная 

Диагноз: РЦОН когнитивные нарушения, расстройство речи, Полуптоз верхнего века, 

гиперметропия 1 степени, F80.1, F06.8 

Заключение 

специалиста 

Дата 

консультирования 

Диагноз Рекомендаци

и 

Контрольна

я явка 

Невропатолог  28.04.2021 РЦОН когнитивные 

нарушения, 

расстройство речи 

Занятие с 

педагогом-

психологом, 

учителем 

логопедом, 

невролога 

 

Офтальмолог  28.04.2021 Полуптоз верхнего 

века, гиперметропия 

1 степени 

Зрительная 

гимнастика 

 

Педиатр 05.05.2021 Синусовая 

тахикардия 

Наблюдение 

кардиолога 

 

Психиатр 28.04.2021 F80.1, F06.8 Наблюдение 

психиатра, 

Занятие с 

педагогом-

психологом, 

учителем 

логопедом, 

невролога 

 

 

Лист здоровья: 

Критерии оценки здоровья Показатели оценки здоровья 

1. Данные медицинского осмотра 

1.1. Группа здоровья 

1.2. Группа физического развития 

1.3. «Д» - учет 

1.4. Частота заболеваний в году 

 

5 группа  

Подготовительная, среднее гармоничное 

Группа инвалидности 

4 и более раз в год 

2. Физическое развитие 

2.1. Вес  

2.2. Рост 

 

20,6 кг 

115,5 см 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная индивидуальная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ №4 самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Программа предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов от 5 до 7(8) лет. В ходе проектирования учитывались образовательные 

потребности и запросы воспитанников, рекомендации и теоретические положения программы 

«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта», авторы: Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева, которая направлена на 

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья.    

Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 

позитивных личностных качеств.  

В Программе представлено инновационное содержание и современные психолого-

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно ориентированном 

подходе к ребенку и его близким.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы обучения и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике: системность, доступность, повторяемость, 

научность, концентричность изложения материала, единство требований к построению системы 

воспитания и обучения детей-дошкольников.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. При разработке программы учитывались современные 

тенденции дошкольного образования, нашедшие отражение в комплексных программах «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.    

В Программе учитываются индивидуальные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, и особенностями формирования сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

 При разработке Программы учтены принципы дошкольного образования:  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• сотрудничество учреждения с семьей;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

Учтены принципы, обеспечивающие успешность адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  

Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей), профилактического и развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 
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определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием ребёнка, что позволяет внести необходимые 

коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 

ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует опираться на положения Л.С.Выготского: о сложной 

структуре нарушений, возникающей в результате первичного и вторичного характера 

нарушений; об общих закономерностях развития нормального и аномального ребенка; о том, что 

коррекция и компенсация аномального развития могут осуществляться лишь в процессе 

развивающего обучения, при максимальном использовании сенситивных периодов и опоре на 

зону ближайшего развития.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с особыми 

потребностями всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, 

что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы, игротерапии; методы модификации 

поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Так же были учтены 

принципы гуманизации:  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка (принцип «обходных путей»);  

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса.  

      

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Целью реализации Программы является качественная реализация образовательных 

потребностей детей с нарушением интеллекта на основе индивидуального подхода и видов 

деятельности.  

Задачи реализации Программы:  

1) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

нарушением интеллекта в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением 

интеллекта, в том числе их эмоционального благополучия;  

3) создания благоприятных условий развития детей с нарушением интеллекта в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с нарушением интеллекта;  

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с нарушением 

интеллекта;  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с нарушением интеллекта.  

 

Цели деятельности ДОУ по реализации АОП (адаптированной образовательной 

программы):   

- разностороннее развитие детей с интеллектуальными нарушениями с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому;  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности по реализации АОП необходимо:  

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и 

возможности детей с нарушением интеллекта;  

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей с нарушением интеллекта;  

- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с нарушением интеллекта;  

- выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей с нарушением интеллекта;  

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с нарушением интеллекта.  

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы – обеспечение 

равных стартовых возможностей для успешного обучения и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 
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• принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Основные подходы к формированию программы 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена: 

• создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.2. Значимые для формирования и реализации АОП ДО характеристики, в том числе 

особенности развития ребенка 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер детей с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребенка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной 

отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта.   

Патогенез умственной отсталости определяется хроногенным фактором, заключающимся 

в том, что, как генетические, так и средовые вредности, воздействуя в один и тот же период 

развития мозга, способны вызывать в нем сходные нарушения. Наряду с этим одинаковые 

факторы, поражающие мозг плода или ребенка на разных этапах его формирования, могут 

привести к различным изменениям. То, как отреагируют структуры мозга, зависит главным 

образом от его анатомической и функциональной зрелости и достаточно характерно для того или 

иного периода развития.  

Нет полной ясности в том, что в процессе созревания мозга определяется генетически, а 

что — влияниями среды. Генетическая программа создает лишь схему возможных нейрональных 

объединений в коре головного мозга, функциональная же система из нейронов возникает 

благодаря воздействию внешних раздражителей во время чувствительного периода. Таким 

образом, деятельность нейронов меняется под влиянием поступающей в мозг информации, а ее 

недостаток в раннем периоде развития может привести к необратимым изменениям и 

психическому недоразвитию. Отношения между патологическим процессом (изменениями в 

головном мозге) и клинической картиной умственной отсталости сложны. Одно и то же 

наследственное заболевание, связанное с нарушениями обмена веществ, может проявляться 

весьма различно: либо только в форме умственной отсталости, либо в ее сочетании с речевыми, 

эмоциональными, поведенческими или другими психическими расстройствами.   
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Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех воспитанников с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации.  Категория обучающихся с умственной 

отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной 

классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую (ориентировочный IQ составляет 50-69 (в зрелом возрасте умственное 

развитие соответствует развитию в возрасте 9-12 лет). Вероятны некоторые трудности обучения 

в школе. Многие взрослые будут в состоянии работать, поддерживать нормальные социальные 

отношения и вносить вклад в общество), умеренную (ориентировочный IQ колеблется от 35 до 

49. Вероятно заметное отставание в развитии с детства, но большинство может обучаться и 

достичь определенной степени независимости в самообслуживании, приобрести адекватные 

коммуникационные и учебные навыки), тяжелую(ориентировочный IQ колеблется от 20 до 34 (в 

зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 3-6 лет). Вероятна 

необходимость постоянной поддержки), глубокую ориентировочный IQ ниже 20 (в зрелом 

возрасте умственное развитие ниже развития в трехлетнем возрасте). Результатом является 

тяжелое ограничение самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а также 

повышенная сексуальность).  

 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью  

Связано с их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире 

являются неполными, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою 

очередь, это оказывает негативное влияние на овладения элементарными количественными 

представлениями, развитие речи и формирование коммуникативных способностей, обучение 

грамоте.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень 

познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. 

В процессе освоения отдельных знаний это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания, предлагаемого материла материала. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся 

недостатки, обучающихся с умственной отсталостью, оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у 

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или 

факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 
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одного вида деятельности на другой).   

Детям с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной 

на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся 

в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных форм мышления детей с умственной отсталостью, в том числе и словесно- 

логического. Особенности восприятия и осмысления детьми материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации детей с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти детей с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Однако использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

(иллюстративной, символической наглядности, вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей, обучающихся 

с умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.   

Особенности нервной системы дошкольников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной 

динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. У дошкольников с умственной отсталостью 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство 

общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по 

структуре и бедны по содержанию.   
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Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь дошкольника с 

умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.   

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера детей с умственной 

отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие дети предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие не посильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы дошкольников с умственной отсталостью 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы.   

В процессе выполнения задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем 

виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

дошкольников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории дошкольников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми  

 

Своеобразие развития детей с умеренной умственной отсталостью  

Умеренная умственная отсталость является пограничной между дебильностью и 

имбецильностью. Эти дети, обучаясь в группах компенсирующей направленности, выделяются 

в особую группу. Не все из них могут освоить учебную программу.  

Дети с нарушением интеллекта, имеющие диагноз «олигофрения», с ранних лет отстают 

в развитии от нормально развивающихся сверстников. Их развитие характеризуется низкими 

темпами и качественными особенностями.  

У воспитанника с умеренной умственной отсталостью к году наблюдается запаздывание 

и качественное своеобразие ведущих новообразований младенческого возраста: не формируются 

или недостаточно формируются первые формы общения со взрослым; практически отсутствует 

овладение предметной деятельностью; первые социальные эмоции стерты, сформированы 

недостаточно; не развивается первое «предличностное» новообразование — активность; 

познавательная сфера не получает достаточных стимулов для развития.  

К трем годам они не выделяют себя из окружающего мира, как их нормально 

развивающиеся сверстники. У них не складывается представление о себе, отсутствуют личные 

желания.  

Таким образом, к концу раннего возраста дети с интеллектуальными нарушениями имеют 

значительное отставание в психическом, речевом, социальном развитии, а также в развитии 

предметной деятельности.  
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В дошкольном возрасте у детей с умеренной умственной отсталостью резко проявляются 

нарушения памяти. Особенно трудны им для запоминания инструкции, в которых определяется 

последовательность выполнения действий. У этих детей к концу дошкольного возраста не 

формируются произвольные формы психической деятельности: произвольное внимание, 

произвольное запоминание, произвольное поведение.  

Ведущей формой мышления у дошкольников с нарушением интеллекта является 

наглядно-действенное мышление, хотя оно не достигает того уровня развития, как у нормально 

развивающихся детей. К концу дошкольного возраста у детей с интеллектуальными проблемами, 

не получающими специальную коррекционную помощь, «фактически отсутствует возможность 

решения наглядно-образных задач».  

К началу школьного возраста у детей с нарушением интеллекта не формируется новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. «Если ребенок в конце 

раннего возраста говорит: «Я большой», то дошкольник к семи годам начинает считать себя 

маленьким. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо 

много учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, т. е. пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность — учебную».  

Таким образом, к концу дошкольного детства у детей с проблемами интеллектуального 

развития, не прошедшими специального обучения, отсутствует готовность к учебной 

деятельности. Своевременно нескорригированные нарушения в психическом развитии 

усугубляются, становятся более выраженными, яркими.  

Значительно нарушены у детей с недостаточным интеллектом пространственное 

восприятие и ориентировка в пространстве, что затрудняет овладение ими такими учебными 

предметами, как математика, география, история и др. Отмечается, что у данной категории детей 

страдают как произвольное, так и непроизвольное запоминание, причем нет существенных 

различий между продуктивностью произвольного и непроизвольного запоминания.   

У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития. 

При этом страдают все компоненты речи: лексика, грамматический строй, звукопроизношение.  

Известно, что основным недостатком мышления у детей с нарушением интеллекта 

является слабость обобщений. Часто в обобщении используются внешне близкие по временным 

и пространственным раздражителям признаки — это обобщение по ситуационной близости (стол 

и стул, колготки и ботинки, чашка и блюдце).   

Нарушение способности обобщения усугубляется неполноценностью других 

мыслительных процессов — анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. Дети с нарушением 

интеллекта затрудняются выполнить мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и 

выявить составляющие их элементы. Это приводит к нарушению ориентировочной основы 

деятельности.   

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Успех  коррекционной работы с  дошкольниками с интеллектуальными нарушениями 

зависит от качества воспитательно-образовательного процесса, от создания условий для 

индивидуального и личностного развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-

обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на традиционных и современных 

методиках и технологиях дошкольного образования (В.В. Гербова, Т.С.Комарова, М.Б Зацепина, 

Н.Ф. Губанова, В.П. Новикова); коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта,(Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.); основах 

коррекционно-педагогической работы для детей с интеллектуальными нарушениями (Р.Е. 

Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Е.Ф. Мастюкова, Л.Г. Парамонова, Г.А. Волкова, Ю.Ф. 

Гаркуша,  Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова и др.), предусматривающей последовательное 

целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести дефекта, особенностей психического 

развития и индивидуальных особенностей. Для этого принимаются во внимание различные 

условия и факторы.   

 

Социальные особенности  
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В МБДОУ №4 педагогами целенаправленно ведется работа по профилактике нарушения 

осанки и плоскостопия воспитанников (физическая культура), профилактика эмоционально-

личностных отношений между ребенком и взрослым (педагог – психолог), коррекция речевых 

отклонений (учитель – логопед). Большое внимание уделяется адаптационному периоду. При 

успешной адаптации выделяются два основных критерия: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

новые требования).  

Питание в МБДОУ №4 соответствует физиологическим потребностям растущего 

организма ребенка, питание сбалансировано, калорийность, содержание белков, жиров 

животного происхождения, углеводов, ряда витаминов соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и 

10 дневному меню. 

Адаптационные мероприятия в детском саду позволяют ребёнку справиться с 

трудностями привыкания к новой среде, почти безболезненно приспособиться к новым 

условиям, сформировать положительное отношение к детскому коллективу сверстников и 

применять полученные умения, навыки и качества в повседневной жизни. Создавая у ребёнка 

положительное отношение ко всем видам деятельности, развиваются различные умения, 

соответствующие возрастным возможностям, формируется потребность в общении со 

взрослыми. Мероприятия обеспечивают решение воспитательно-образовательных задач, уже в 

период привыкания ребенка к новым условиям и тем самым ускоряют и облегчают протекание 

адаптационного периода, т.е. привыкание ребёнка к детскому саду, к общественному 

дошкольному образованию. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы Целевые ориентиры как результат 

возможных достижений освоения воспитанниками программы 

Общие положения. 
Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые позволяют 

рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-

личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые 

ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу 

каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 

обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни  

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 
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распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью 

речи решать спорные ситуации. 

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии 

с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы. 

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

• Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде 

чем начать пользоваться. 

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

 

Познавательное развитие 

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. 

• По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает 

в признаки сходства и различия предметов. 

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует 

свои действия. 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

 

Речевое развитие 

• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями, и различной информацией, которую получает в процессе 

общения. 

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой. 

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и коллективного 

опыта. 

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 

сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со 
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словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в 

сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; 

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно применяет освоенные 

художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов, по 

своей инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-выразительные 

средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает 

красоту и гармонию в окружающем мире. 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему 

танца. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

• Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 
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персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

• Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на 

мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

• Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации, пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными 

способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона. 

• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

• Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках. 

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде 

обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним 

бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды 

от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных 

задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 
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сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать им характеристику. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный 

опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о 

"далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и 

будущем человечества. 

• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, 

сочетая пение, игру, движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма;  

• Исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения; 

• Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10м., владеть «школой мяча». 

• Играет в спортивные игры. Городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни. 
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• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные 

области. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 
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направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

 ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками; 

 проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

 в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности; 

 различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; 

 Имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления 

 Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и общения, но 

часто их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого; 

 конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш; 

 не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 

близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент; 

 часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками; 

 жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей. 

 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
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раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 

ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
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Учебный план психолого-педагогического взаимодействия 

Цель: формировать способность детей к самопознанию, к самоконтролю, развивать 

эмоционально - волевую и мотивационную сферы, формировать осознание собственного «Я», 

его значимости в окружающем мире, понимать и принимать сверстников и взрослых со всеми их 

индивидуальными особенностями, а также использовать навыки саморегуляции и 

коммуникативные умения в окружающем социальном пространстве. 

Количество занятий: по 20 занятий на каждом возрастном этапе 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

№ 

п/п 

Название 

разделов 
Всего часов 

В том числе 

практические 
Форма контроля 

1. «Я + Я» 10 10 Наблюдение психолога за умением 

ребёнка различать свои 

индивидуальные особенности и 

показывать навыки самообладания 

и самоанализа. 

2. «Я + другие» 5 5 Наблюдение за навыками 

совместной деятельности за 

умением ребёнка обобщать себя с 

группой сверстников и умением 

держаться в коллективе. 

3. «Мы» 4 4 Наблюдение психолога за умением 

ребёнка правильно включать себя в 

социальное взаимодействие. 

4. Итоговое занятие 1 1 Рефлексия занятий. Наблюдение за 

выполнением совместных заданий, 

за умением работать в коллективе. 

 Итого: 20 20  

Продолжительность занятий: 20-30 минут (в зависимости от возраста ребёнка) 

 

Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному 

развитию 

ОД 
ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение 

художественной 

литературы,  

-наблюдение,  

-реализация 

проектов,  

-эксперименты  

-драматизации,  

-экскурсии,  

-викторины. 

-сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, вечером, 

-беседы,  

-разрешение проблемных 

ситуаций. 

-чтение художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

-Встречи с 

интересными 

людьми,  

-работа над 

портфолио,  

-праздники,  

-клубы по 

интересам и пр. 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 
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ОД 
ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-ручной труд 

-труд в природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства  

-хозяйственно-бытовой 

труд 

-труд в природе  

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования)  

– наблюдения; 

-экспериментирование в 

природе 

-чтение художественной 

литературы 

-самообслуживание 

-дежурства –

хозяйственно-бытовой 

труд  

-ручной труд  

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

-наблюдения 

-экскурсии 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
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планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства 

и впечатления в предпочитаемой 

деятельности 

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес 

к жизни людей в других странах. 

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

- Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

- Отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению); 

- Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

- Не способен самостоятельно 

организовать поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их жизни в 

семье и в детском саду. 

- Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

- Социальные представления о родной 

стране и других странах мира ограничены. 

- Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране снижен. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
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общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического слуха, 

развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы.  

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 
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развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; демонстрировать действия по конструктивной 

картине с применением подвижных фигур; проводить словарную работу; адаптировать тексты 

по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 

грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с 

ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания 

речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических 

форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 

детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

- С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

- замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

- Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

- Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный 

согласный), место звука в слове. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

- Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

- Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

- В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников). 

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью - 

доказательством. 

- Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

- Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

- Не может назвать любимых 
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причинные связи. 

- Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

- Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

литературных произведений. 

- Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

- Речь не выразительна. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

 

ОД 
ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
-беседа 

-рассматривание картин 

-игровые ситуации: 

игра-викторина, игра- 

диалог, игра- общение 

-речевая ситуация на 

занятии 

-игровое упражнение  

-проектная 

деятельность 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-ситуативные диалоги -

сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация -

дидактические игры -

словесные игры -

рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры -

словесные игры 

-проектная деятельность 

-конкурсы  

-тематические 

праздники 

-акции 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников -викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный разговор 

–рассматривание 

картин 

-игра-драматизация 

- ситуативный разговор 

-рассматривание картин 

-игра-драматизация 

- творческие 

совместные конкурсы  

-выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга»  

-рекомендации для 

родителей 

-библиотека для 

домашнего чтения 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области «Художественное 

творчество». 
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 
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обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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— высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

— последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации; 

— различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

— любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера; 

— самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её конкретизировать; 

— уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для 

их создания средства выразительности; 

— проявляет творческую активность и 

самостоятельность, склонность к интеграции 

видов деятельности; 

— демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым; 

— приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ; 

— уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для 

их создания средства выразительности; 

— проявляет творческую активность и 

самостоятельность. 

— интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

— неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов; 

— демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы; 

— создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 

  



28 

 

Результаты образовательной деятельности Художественная литература 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой; 

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии; 

- способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст; 

- использует средства языковой 

выразительности литературном речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов; 

- активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности. 

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

- литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста; 

- не может назвать своих любимых 

литературных произведений; 

- не знает жанров литературных произведений; 

- ребенок пассивен при обсуждении; 

- ребенок монотонно и с длительными паузами 

читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

 

Результаты образовательной деятельности Музыка 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Развиты элементы культуры слушательского 

восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет представления 

о жанрах музыки; 

- проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

- активен в театрализации; 

- участвует в инструментальных 

импровизациях. 

- Не активен в музыкальной деятельности; 

- не распознает характер музыки; 

- поет на одном звуке; 

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой; 

- не принимает участия в театрализации; -слабо 

развиты музыкальные способности. 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
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-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное 

конструирование -

рассматривание картин 

-проектная 

деятельность -беседы -

конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

картин 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-аппликация 

-художественное 

конструирование -

рассматривание картин 

-проектная 

деятельность 

-организация выставок 

-конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

- пение 

- слушание 

- музыкально-

дидактические игры 

- музыкально 

ритмические движения 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

- беседа 

- импровизация  

- музыкально-

театрализованные 

представления  

- конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-импровизация 

- праздники  

- развлечения  

- конкурсы – концерты 

- родительские 

собрания 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
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личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В настоящее время 

в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая 

культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель 

АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 

Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к 

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе 

работы с детьми используются: физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

-в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

-проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений; 

-имеет представления о некоторых видах спорта 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

-проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать 

знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

-умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения, 

готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); 

плохо развита крупная и мелкая моторика рук 

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности; 

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений. 

- Ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

- Не замечает ошибок других детей и 

собственных.  

- Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры; 

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

- Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических навыков. 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

-проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать 

знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

-умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения, 

готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

- Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры; 

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

- Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических навыков. 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные игры  

-подвижные игры 

-утренняя гимнастика 

-игровые упражнения 

-спортивные игры  

-подвижные игры  

-игровые упражнения 

-физкультурные досуги 

-спортивные праздники 

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другим 

специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 
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• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 
 

Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 

Образовательные области Виды детской деятельности 
Формы образовательной 

деятельности 
Физическое развитие двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская. 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, аппликация; 

конструирование, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса через образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с детьми 

Направления и формы работы с детьми  

Образование Для детей от 5 до 7 лет 
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Содержание образования по 

образовательным областям: 
Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей: 

«Физическое развитие» формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

утренняя гимнастика Ежедневно 

непосредственно-

образовательная деятельность 

(физическая культура) 

3 раза в неделю 

-спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в месяц 

-день здоровья В период каникул 

- закаливание Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социализация через: общение, обыгрывание ситуаций 

различного характера в игре, режимных моментах. 

-беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

-игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра- 

фантазирование, игры- диалоги, 

игра-путешествие, игра-

викторина) 

Ежедневно 

- чтение Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсия 1 раз в 3 месяц 

-проектная деятельность Ежедневно 

-самообслуживание Ежедневно 

-поручения Ежедневно 

-дежурства Ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 2 раза в месяц 

-ручной труд 2 раза в месяц 

-труд в природе 2 раза в месяц 

«Познавательное развитие» Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие через: 

- сенсорное развитие, развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, 

- формирование элементарных математических 

представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

-наблюдения Ежедневно 

-экскурсии 1 раз в три месяца 

-беседа Ежедневно 

-исследовательская 

деятельность 
Ежедневно 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 
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-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- развивающие игры Ежедневно 

-конструирование 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-ситуативный разговор Ежедневно 

-дидактические игры Ежедневно 

-моделирование Ежедневно 

-праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

-видео-просмотры 2 раза в месяц 

-чтение Ежедневно 

«Речевое развитие» Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

-рассматривание Ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

-ситуация общения Ежедневно 

-подвижная игра с текстом Ежедневно 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 
1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры Ежедневно 

-словесные игры Ежедневно 

-игровые ситуации Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

-игра-викторина, игра-диалог, 

игра-общение 
Ежедневно 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

 

-чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-беседа ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений 
1 раз в месяц 

- ситуативный разговор ежедневно 

- рассматривание ежедневно 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка -аппликация 2 раза в месяц 

-художественное 

конструирование 
2 раза в месяц 

-рассматривание ежедневно 

-наблюдение ежедневно 

-игра ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 
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-беседы ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в 3 месяца 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

 -пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические 

игры 
2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 
2 раза в неделю 

-игра на детских музыкальных 

инструментах 
2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально театрализованные 

представления 
1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в 3 месяца 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в 3 месяца 

 

2.3. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (умственная отсталость) 

Основная цель этого направления - социализация дошкольников с ОВЗ, всестороннее их 

развитие. 

Основными задачами являются: 
• Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся 

дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями 

и навыками в соответствии с возрастными возможностями. 

• Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в 

рамках государственных стандартов. 

• Проведение индивидуальных занятий по исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. 

• Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными планами 

коррекционно - развивающей работы. 

Результаты мониторинга Направления коррекционно-развивающей работы 

Несформированность 

восприятия 

Формирование свойств и явлений: формы, цвета, величины, 

пространства, времени. 

Накопление обобщенных представлений о свойствах предметов. 

Освоение предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, 

а также пониманию отношений между 

Несформированность 

внимания 

Развитие способности к концентрации и распределению внимания. 

Развитие устойчивости, повышение объема. 

Несформированность памяти Расширение объема и устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти. 

Совершенствование мнестической деятельности. 



36 

 

Несформированность 

мыслительной деятельности 

Стимуляция мыслительной активности. 

Формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей). 

Развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости 

мыслительных процессов. 

Несформированность речи Целенаправленное формирование функций речи. 

Развитие и совершенствование артикуляционной моторики. 

Развитие слухового восприятия, внимания. 

Развитие ритма. 

Формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков, автоматизация звуков, 

дифференциация звуков, коррекция нарушений звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование лексических и грамматических средств языка. 

Формирование навыков построения связных монологических 

высказываний. 

Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением 

связных высказываний. 

Несформированность мелкой 

моторики 

Формирование восприятия, зрительно-моторной координации. 

Развитие внимания и памяти при выполнении графических и 

письменных заданий. 

Формирование навыков письма, печатанья букв и цифр. 

Несформированность 

математических 

представлений 

Развитие математического мышления. 

Формирование количественных, пространственных и временных 

представлений. 

Формирование навыков счета с использованием различных 

анализаторов. 

Формирование знаний о независимости числа от размера и 

пространственного расположения объекта. 

Развитие умений в сравнении множеств, определении состава 

числа, из единиц и двух меньших чисел. 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Содержание работы учителя-логопеда 

Основная деятельность учителя-логопеда в ДОУ направлена на детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые испытывают трудности в овладении учебными знаниями, 

умениями, навыками и в специализированных (коррекционных) условиях обучения. Этим 

воспитанникам обеспечивается логопедическое сопровождение, которое подразумевает 

включение работы специалиста во все сферы учебно-воспитательного процесса. Содержание 

работы учителя-логопеда представляет собой целостный комплекс мер, направленных на 

оказание помощи, как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом развития, 

так и родителям, воспитателям, администрации ДОУ в форме рекомендаций.  

Содержание деятельности учителя-логопеда обеспечивает решение следующих задач:  

– выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных 

трудностей ребенка;  

– составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ПМПк;  

– динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия;  

– отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка;  

– проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 

сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся;  

– консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, выбору оптимальных форм, методов, 

приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.  

 Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные 

занятия. Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и характера 

нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других 

специалистов. В индивидуальных занятиях используется метод наблюдения с целью 

установления эмоционального, визуального и тактильного контакта взрослого и ребенком, что 

является центральным звеном, формирующим у не типичного ребенка мотивы для деловой 

формы общения, основанной на совместных действиях взрослого и ребенка. Следует отметить 

что, например, для интеллектуально неполноценного ребенка характерна асинергия, т.е 

отсутствие способности к совместной деятельности. В дальнейшем происходит формирование 

действий по указательному жесту и параллельное развитие функций внимания.   

Совместная работа логопеда с родителями предполагает достижение успеха в 

коррекционной работе по развитию каждого вида детской деятельности у дошкольников с 

ограниченными возможностями. Взаимосвязь участников образовательного процесса 

обеспечивает непрерывность коррекционного воздействия и решения общих задач дошкольного 

учреждения и частных задач каждого специалиста. Так, для логопеда такими задачами являются:  

 установление причин, структуры и степени выраженности отклонений в 

познавательном развитии каждого воспитанника группы «Особый ребенок»  

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс и оказание им 

необходимой консультативно-методической помощи;  

 организация и проведение работы с педагогическим коллективом и родителями по 

совершенствованию познавательной деятельности детей с синдромом Дауна;  

 анализ познавательного развития каждого ребенка и определение эффективности 

усвоения программного материала ребенком за полугодие, учебный год;  

 подведение итогов проведения коррекционной работы логопеда и родителей с 

детьми за учебный год и определение путей ее оптимизации на следующий учебный год.  

  

Содержание работы педагога-психолога  

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их 

эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого 
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ребёнка. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива, отдельного 

ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний, 

может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  

Педагог-психолог: 

• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 

• контролирует психическое развитие воспитанников; 

• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

• диагностическое; 

• консультативное; Психологическое консультирование - оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. 

• психопросветительное и психопрофилактическое; психологическое просвещение - 

создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации 

ДОУ и родителей, а именно: повышение уровня психологических знаний, включение имеющихся 

знаний в структуру деятельности. Психологическое просвещение педагогов и родителей 

опирается на результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразия детей 

и родителей.  

• коррекционное. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в 

ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт консультативную 

коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного пункта. 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога:  

Работа с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика деятельности детей; 

• проведение коррекционно-развивающих НОД с детьми старшей группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

• выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  



39 

 

• психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп 

для детей со сложными сочетанными диагнозами.  

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей 

и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам:  

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие.  

Работа с педагогами: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников.  

Обязательно:   

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:   

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.    

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

•  Создание информационных стендов в пространстве ДОУ.  

Вся работа педагога-психолога строится в соответствии с проектно-тематическим 

планированием, составленным на основе методических рекомендациях и направленным на 

устранение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах дошкольника с 

интеллектуальными нарушениями.  
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Задачи коррекции психических процессов, обусловленных интеллектуальными 

нарушениями:  
- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.).  

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.).  

- Развитие познавательных процессов.  

- Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений.  

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков.  

- Развитие конструктивного праксиса.  

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, 

всех видов игровой деятельности и т.д.).  

  

Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада для детей с интеллектуальными нарушениями помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями интеллектуального нарушения. При этом воспитатель особое внимание уделяет 

на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. Воспитатель обеспечивает:  

- безопасность жизнедеятельности детей в помещениях МБДОУ и на прогулочной 

площадке;  

- строгое соблюдение режима дня и двигательной нагрузки детей;  

- подготовку и качественное проведение занятий с детьми согласно утвержденной 

программе занятий;  

- своевременное информирование медицинской службы об изменениях в состоянии 

здоровья детей;  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей и о плановых профилактических прививках;  

- соответствующий уровень подготовки воспитанников.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, учителя-логопеда.). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

интеллектуальными нарушениями имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 

подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать 

свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития 

речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 

пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и 

углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой 

активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи 

слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, 

разрезал и т.д.).   

 

Содержание работы музыкального руководителя 

• Формировать у воспитанника: интерес к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности. Практических навыков участия в музыкально 

дидактических играх, навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместных 

художественно-эстетических видов деятельности. Индивидуальных художественно творческих 

способностей дошкольников. Эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес 
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к ним.  

• Развивать умения: вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения. Прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности. Слушать 

художественный текст и реагировать на его содержание.  

• Развивать ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку.  

• Приобщать ребенка к: художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра. Участию в коллективной досуговой деятельности.  

• Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок. 

• Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников. 

• Вызывать у ребенка эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок. 

• Учить различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух); узнавать знакомые 

мелодии, прислушивается к словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен; выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); сотрудничать со сверстниками 

в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; участвовать в 

коллективной досуговой деятельности. внимательно слушать короткие музыкальные 

произведения; согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять; движения 

соответственно изменению характера музыки; узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на 

различных музыкальных инструментах; различать знакомые звуки природы, бытовые шумы 

(выбор из двух-трех);соотносить свои движения с характером музыки, передающее повадки 

сказочных героев и представителей животного мира; подпевает  взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях; двигается под музыку по кругу (по одному и парами);выполняет элементарные 

движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками); участвовать в подвижных 

музыкальных играх; выполнять  танцевальные движения под веселую музыку; хлопать в ладоши 

(по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто 

качается на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке; 

участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности.  

 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

• Учить выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции; ловить и бросать мячи большого и среднего размера; передавать друг другу 

один большой мяч, стоя в кругу; метать в цель мешочек с песком; ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках; подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них; удерживается на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; ходить на носках с 

перешагиванием через палки; ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля; бегать змейкой; прыгать лягушкой; передвигаться прыжками вперед; 

выполнять скрестные движения руками; выполнять некоторые движения по речевой инструкции 

(руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи. 

• Формировать у  воспитанника внимательно  смотреть на взрослого, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; тихо входит в спортивный зал и строится в шеренгу, 

ориентироваться на опору - стену, веревку, ленту, палку; выполнять движения по подражанию 

взрослому; бросать мяч по мишени; ходить стайкой за педагогом,  друг за другом, держась за 

веревку рукой, по дорожке и следам; спрыгивать с доски; ходить по ковровой дорожке, доске, 

наклонной доске; проползать под веревкой, скамейкой; переворачивается из положения лежа на 

спине в положение лежа на животе.  

• Формировать выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя 

руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; вставать в ряд, строится в шеренгу, 

вставать колонной по одному; бегать вслед за педагогом; прыгать на месте по показу взрослого 

(или по подражанию); ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; 
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проползать под скамейкой; удерживается на перекладине (10 с); выполнять речевые инструкции 

взрослого; выполнять разминку.  

 

Индивидуальная работа. 

Основными задачами являются: 
• Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. 

• Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально - 

типологических возможностей. 

• Формирование психологического базиса для развития ВПФ (коррекция 

недостатков в двигательной сфере, развитие общей и мелкой моторики, формирование чувства 

ритма). 

• Целенаправленное формирование ВПФ (развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности и формирование эталонных представлений, формирование мыслительной 

деятельности во взаимосвязи с развитием речи, развитие творческих способностей). 

• Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно 

- операционных и регуляционных компонентов (всестороннее развитие предметно-практической 

деятельности, целенаправленное формирование игровой деятельности, формирование 

предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений программировать, контролировать, 

регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа, ориентация на 

формирование основных компонентов психологической готовности к школьному обучению). 

• Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения, преодоление негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение аффективных, 

негативистских проявлений, отклонений в поведении). 

• Преодоление недостатков звукопроизношения и просодической стороны речи 

(развитие речевого дыхания, слухового внимания, памяти, фонематического восприятия; 

формирование и развитие артикуляционной моторики; постановка и автоматизация звуков; 

устранение нарушений слоговой структуры слова.) 

• Объем образовательной нагрузки для детей с ОВЗ (умственная отсталость). 

 

Познавательное развитие. 

Блок «Формирование элементарных математических представлений» 
Разделы: 

1. Количество и счет. 

2. Размер предметов. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Пространство и время. 

5. Действия с группами предметов. 

Речевое развитие. 

Блок «Развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром» 
Разделы: 

1. Ознакомление с природой. 

2. Растения. 

3. Животные. 

4. Знакомство с ближайшим окружением. 

5. Развитие связной речи. 

 

Блок «Развитие фонематического восприятия и обучение грамоте» 
Разделы: 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Формирование звукового анализа и синтеза. 

3. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

4. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 
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5. Развитие просодических компонентов речи. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Особенностью построения воспитательно-образовательной работы с детьми является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный 

социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ №4 проводится в повседневной жизни и на 

организованных занятиях.  

При организации коррекционно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми 

важное значение имеет создание эмоционального климата, при котором каждый ребенок 

постоянно чувствует заботу о себе, внимание, ласку со стороны всех взрослых, в первую очередь 

воспитателей и учителя-дефектолога.  

Педагоги группы — воспитатели и педагог-психолог (учитель дефектолог) — должны 

работать в тесном контакте, стремиться к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство в работе 

педагогов, необходимо специально уделять этому серьезное внимание:  

1. Совместно изучать содержание программы обучения и воспитания в 

специализированном дошкольном учреждении. Совместно составлять перспективный план 

работы.  

2. Вместе проводить подготовку ко всем детским праздникам и развлечениям и 

участвовать в их проведении.  

Детские утренники, праздничные и тематические, являются итогом всей коррекционно-

воспитательной работы с детьми за данный период. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

группы совместно с музыкальным руководителем.  

3. Проводить работу с родителями. Учитель-дефектолог (педагог-психолог) и 

воспитатели рассказывают родителям о ребенке, делая акцент на положительных его 

возможностях, дают рекомендации по проведению режима дня дома, по оформлению игрового 

уголка, по общению, играм. Все рекомендации должны быть хорошо продуманы и согласованы 

между педагогами.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью 

участников взаимодействия.    

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой целостной 

системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. Интегративное 

воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире;  

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;  

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной деятельности;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 
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Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной 

деятельности педагогов с детьми.  

Игра, это вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в 

результате её, а в самом процессе. Особая форма освоения ребенком окружающей 

действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми путем их 

воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, 

направленность и содержание социальных контактов между людьми. Формирование игровой 

деятельности начинается с развития предметно-игровых действий, основанных на личностном 

интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются 

игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах индивидуального — берется 

любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать 

предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает 

речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с 

партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры 

объединяют в микрогруппы.  

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между 

людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления детей о роли 

каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально 

приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое поведение 

требованиям ситуации и нормам морали.  

В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о 

различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества.  

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, 

литературных произведений. Опора на художественные произведения, в которых четко выражен 

характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям приобретать 

собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную ситуацию, 

обогащая их чувственную сферу.  

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой 

деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры.  

Сюжетная игра  

Это вид деятельности, в процессе которой дети, в условных ситуациях воспроизводят ту 

или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения важнейших социальных 

ролей и выработки навыков формального и неформального общения. Специфика игровой 

деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком 

двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только, совершать 

условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только, совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности.  

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства.  

Можно выделить три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 
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предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся 

вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжет осложнение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом.  

Сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со 

стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Источником содержания игр является: семья, общественные события, поведение и 

поступки окружающих и др.  Руководство воспитателя игрой направлено, прежде всего, на отбор 

того содержания, которое может быть использовано в игре и окажет на детей благоприятное 

воспитательное воздействие.  

Игра-драмматизация  

Игра – драматизация представляет собой разновидность театрализованной сюжетно – 

ролевой, режиссёрской игры. Сохраняет типичные признаки сюжетно – ролевой игры: 

содержание, творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и организационные действия и 

отношения. Она может быть представлена схематично – цепочкой последовательных действий:  

• Сюжет игры – выбор сказки. Пересказ, её обсуждение.  

• Организация игры – распределение ролей. Обустройство игрового пространства.  

• Непосредственная игра детей. 

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В сказке образы 

очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся детьми. Поэтому дети говорят языком героя 

сказки усваивают замечательный по содержанию и выразительности родной язык. В игре дети 

объединены общими переживаниями, учатся согласованным действиям, умению подчинять свои 

непосредственные желания интересам коллектива.  Игры воспринимаются детьми как спектакли, 

доставляют им много радости.  По мнению А.Н. Леонтьева, игра-драматизация одна из форм 

перехода к эстетической деятельности. В играх-драматизациях можно применять 

соответствующую атрибутику, костюмы, символику.   

Дидактическая игра  

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения.   

Дидактическая игра имеет определенную структуру, характеризующую игру как форму 

обучения и игровую деятельность. Выделяются следующие структурные составляющие 

дидактической игры:  

1) дидактическая задача;  

2) игровые действия;  

3) правила игры; 

4) результат.  

Дидактическая игра способствует обучению, выполняет функцию практической 

деятельности, в которой дети применяют полученные знания, обнаруживают их недостаток, и в 

этом отношении игра выполняет сигнализирующую функцию. Дидактическая игра является 

незаменимым средством в преодолении речевых нарушений и отклонений в развитии.  

Игра с правилами  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 
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(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих.   

Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, 

в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на 

готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила 

по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами.   

Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры 

на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного 

детства – игры на умственную компетенцию.  

Игры с правилами на физическую компетенцию  

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.  

Игра с правилами на удачу  

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры 

с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».  

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата одним из игроков.  

Строительная (конструктивная) игра  

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. Строительная игра 

является средством закрепления представлений детей о пространстве, о геометрических телах, о 

соотношении частей. В строительных играх имеется игровой замысел, реализация которого 

требует предварительного обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен материал, в 

какой последовательности должно идти строительство. Все это требует от ребенка 

аналитической и синтетической деятельности, что способствует развитию конструктивного 

мышления. В играх дети практически овладевают словарем, называя понятия, выражающие 

названия геометрических фигур, пространственные отношения. В конструктивных играх дети 

отражают явления общественной жизни: строят дома, дороги, мосты, вокзалы, магазины и др. 

Большое значение в развитии конструктивно-строительных игр имеют знания и навыки, которые 

дети получают в процессе непосредственно образовательной деятельности. Современные 

исследования показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступна конструктивная 

деятельность не только по модели-образцу, но и по простому техническому рисунку, по 

творческому замыслу.   

Продуктивная деятельность 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной 

игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 
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целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь.   

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его 

с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности представляет собой 

работу ребенка по образцам, предложенных взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть предложены 

продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные 

схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок.   

Познавательно-исследовательская деятельность  

Познавательно исследовательская деятельность расширяет представления детей об 

окружающем мире. Дети овладевают характерными способами упорядочения опыта. В целом, на 

протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает 

игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих 

вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные 

представления об окружающем мире.  

Чтение художественной литературы  

Ознакомление умственно отсталых дошкольников с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними.  

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев 

и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает к 

установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей 

с образами природы.  

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 
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насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, 

развивает его память, стимулирует развитие связной речи.  

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, 

которое начинается с пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом.  

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и 

рассказываемому сюжету, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это 

можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и 

эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. 

Перед педагогом стоит задача — формировать положительное, эмоционально окрашенное 

отношение к речи взрослого, умения слушать речь и чувствовать интонацию.  

С первых дней пребывания ребенка в МБДОУ №4 проводится работа над простым текстом 

параллельно с фольклорным материалом. Педагог учит детей сосредоточивать внимание на 

рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 

другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть 

небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором 

число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог раскрывает детям смысл 

совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагог показывает детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 

представления и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и 

оформлять высказывания.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности.  

 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  

НОД имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и организация их 

поведения, выражающее в умении активно участвовать в совместной деятельности, быть 

сдержанным, уважать интересы других. В ходе НОД формируются активность детей, умение 

слушать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение НОД осуществляется в соответствии с 

принципами дидактики: доступность, постепенность и последовательность, активность, 

наглядность в сочетании со словом, индивидуальный подход к каждому ребенку.  Приемы и 

средства, используемые в процессе НОД: дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, 

вопросы, беседа, игровые приемы, упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации и 

др.   

Независимо от года обучения, согласно санитарно-эпидемиологические требования к 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, продолжительность 

НОД для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25/20 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на 

НОД, педагоги обязательно проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

составляют не менее 10 минут.  

Методы, используемые в образовательной деятельности 
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Источником получения знаний здесь является «слово», устное и печатное. Слово стимулирует 

активную деятельность второй сигнальной системы, обеспечивает высокую культуру слуховых 

восприятий (слушание) и мышления (думанье), требует умений анализа и синтеза, 

конкретизации и противопоставления, суждения и умозаключения, развивает навыки чтения, 

устную и письменную речь.  

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 
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словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы:   

• Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов,  

картин, моделей, схем и пр.   

• Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое  

подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность педагогу 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при реализации Программы.  

Практические методы – выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности.  

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными знаниями. Информационно-рецептивный метод 

требует разных средств (словесных, наглядных, практических) и форм проявления (говорения и 

слушания, показа и смотрения), но всегда его дидактическая сущность одна – предъявление 

готовой информации педагогом и осознанное восприятие, и запоминание учащимися.  

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.   

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий.  

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг 

предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской деятельности. Составление и предъявление проблемных 

задач для поиска решения.  

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы 

обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. Методы, стимулирующие 

познавательную деятельность детей. Строятся в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Активные методы 

характеризуются высоким уровнем активности детей.  

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 
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магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое 

число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Программное содержание образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса на следующих видах деятельности:   

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста и другие виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

• элементов трудовой деятельности (культурно-гигиенические навыки, ручной труд, 

хозяйственнобытовой труд).  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:   

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

- поддержка инициативы, самостоятельности детей, возможность выбора детьми 

материалов специфических для них видах деятельности;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции интеллектуальных нарушений, 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, социальной адаптации.   

  
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ №4, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливая детей;  
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• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 
2.7. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а 

папа и мама - образцы для подражания. Не существует другого такого института, кроме 

института семьи, так точно предопределяющего закономерности формирования будущего 

человека. Родители, не владея в достаточной мере, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. 

Все это не приносит желаемых результатов.  

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие.  

Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 

родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого качества в 

развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое 

пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом 

нелегком процессе воспитания полноценного человека зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. В работе с родителями 

используются разнообразные формы взаимодействия. Знакомство с семьями: анкетирования, 

опросники, беседы.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые мероприятия, 

памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, домашние 

задания, родительский университет, мастер-классы, деловые игры, тренинги, Интернет-сайт 

учреждения, оформление информационных стендов и т.д.  

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, семейный 

театр и др.  

Дети с интеллектуальными нарушениями отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют детям 

усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует 

необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. 

Невозможно решить задачу улучшения качества детского развития без активного участия 

родителей.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

• с семьями воспитанников ДОУ; 
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• с семьями детей не посещающих ДОУ. 

Взаимодействие педагога с родителями. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

• образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах) 

Содержание работы с родителями по направлениям образовательных областей  

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности  

детей  

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).  

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.  

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей.  



54 

 

Овладение 

коммуникативной  

деятельностью  

  

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей 

жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же 

время на занятиях по развитию речи учитель-дефектолог планомерно 

и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 

обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка, и 

развитие его языковых способностей. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 

не допускающего грубости.  

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации.  

Обучение игре  Обращать внимание родителей на развитие игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. Игра начинается с развития предметно-игровых действий, 

основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке 

или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребенка. Взрослый предлагает ребенку совершать 

предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно повторяет 

их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем 

действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с 

партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно 

детей в ходе игры объединяют в микрогруппы.  

Овладение 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и 

правилами  

поведения в  

социуме  

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.  

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству 

с детским садом. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий  

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью  

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания представляет собой начальный этап в работе по 

трудовому воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с ОВЗ должен осуществляться 

с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть 

направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого 

успеха в овладении КГН, становится более умелым, более 

независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане) имеющихся отклонений у 

ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

Формирование практических трудовых навыков у детей в процессе 

следующих занятий: воспитание культурно-гигиенических навыков 

(КГН) и навыков самообслуживания (первый и второй годы 

обучения); ручной труд (третий и четвертый годы обучения); 

хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и четвертый 

годы обучения).  

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми 

навыки  
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закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения режимных 

моментов в течение последующих годов обучения.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада.  

Познавательное развитие  

Овладение  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью  

 Создавать интеллектуальный потенциал ребенка. Обогащать 

сенсорный опыт ребенка, своевременное и правильное соединение 

сенсорного опыта ребенка со словом.  

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе 

прогулок, экскурсий, посещении музеев, выставок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). Привлекать к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей познавательной 

активности.  

В коррекционно-воспитательном процессе важно сделать родителей не 

только своими союзниками, но и грамотными помощниками. Поэтому, 

взаимодействие направлено на обеспечение благоприятных условий 

воздействия на ребенка с нарушением интеллекта, создание 

правильного отношения к нему дома, организацию необходимой 

самостоятельной работы вне работы детского сада. Многолетний опыт 

работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта, показал, что 

современные родители не всегда имеют представление о том, как 

общаться с ребенком, о чём с ними можно говорить, в какие игры 

играть, что вообще   дошкольник должен знать и уметь.  

Работу с родителями учитель-дефектолог осуществляет в нескольких 

направлениях: общепедагогическое и дефектологическое 

просвещение, консультирование с целью обеспечения их грамотной 

работы с ребенком непосредственно дома, правильного 

осуществления и соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и 

других специалистов внутри семьи в процессе проведения режима дня 

ребенка. Каждую неделю родители получают рекомендации по 

закреплению пройденного материал по лексической теме в форме 

игровой деятельности в домашних условиях. Учитель-дефектолог 

знакомит каждого родителя с индивидуальной программой 

компенсирующего развития ребенка. В конце каждого этапа 

коррекционной работы подводятся итоги, сообщаются успехи и 

трудности, намечаются общие пути взаимодействия. Важно, чтобы в 

развитие ребенка участвовала вся семья. Учитель-дефектолог 

рекомендует определенные дидактические игры с водой, песком, 

игрушки, настольно-печатные игры, список, упражнения по развитию 

мелкой моторики.  

Речевое развитие  
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Преодоление 

речевых нарушений  

Для осуществления комплексной системы по преодолению речевых 

нарушений у детей важное место занимает работа с родителями. 

Одним из важных направлений логопедической работы является 

профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений и 

последствий речевой  

патологии.  Учитель-логопед рекомендует определенные 

дидактические игры, игрушки, настольно-печатные игры, список 

художественной литературы для составления детской библиотечки, 

упражнения по развитию мелкой моторики и фонематического слуха и 

т.д  

Восприятия 

художественной  

литературы и 

фольклора  

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка.  

Закрепление 

правильных 

речевых навыков  

Установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей 

единство требований к развитию речи ребенка и закрепление 

изучаемого материала в домашних занятиях;  

В детском саду введена система методических рекомендаций для 

родителей, которая помогает повысить педагогическую культуру 

родителей, закрепить изученный материал, способствуют овладению 

детьми различными речевыми умениями и навыками, позволяют 

подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по коррекции речевых нарушений, по закреплению 

знаний о предметах ближайшего окружения и по развитию ручной 

моторики (разукрашивание, обводка по контуру, штриховка, 

вырезание) психические процессы (внимание, память, мышление).  

Художественно-эстетическое развитие  

Овладения 

изобразительной 

деятельностью  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских. Рисование нетрадиционными 

техниками изображения приобретают высокую коррекционную 

значимость, т.к. все необычное привлекает внимание детей, заставляет 

удивляться. Повышать педагогическую грамотность родителей  

(консультации, мастер-классы)  

Овладение 

музыкальной 

деятельностью  

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (утренники, досуги,  

концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники)  
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Овладение  

элементарными  

нормами и  

правилами 

здорового образа 

жизни  

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.).  

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Овладение 

двигательной  

деятельностью  

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка.  

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения 

к физкультуре и спорту. Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала, бассейна), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, 

велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.).  

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных 

этапах развития. Информировать о влиянии физических упражнений 

на организм ребёнка. Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребёнка.  

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении.  

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития воспитанников, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности.   

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью должно отвечать, как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы обучающихся. В связи с этим в структуре материально технического обеспечения должна 

быть отражена специфика требований к:  

• организации пространства;  

• организации временного режима обучения;    

• организации учебного места воспитанников МБДОУ №4;    

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся  

• к образованию (ассистирующие средства и технологии); специальным учебным и 

дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся;   

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;    

• информационно-методическому обеспечению образования.   

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для 

разных видов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, творческой, с 

учетом рационального использования пространства. Основные помещения оборудованы с 

учетом гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей.  

Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических показателей. 

Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповых комнатах имеются 
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физкультурные; книжные уголки и библиотеки; экологические уголки; атрибуты для 

театральной деятельности; уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 

развивающие игры; оборудованы мини-музеи по определённой тематике, имеется необходимое 

оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей. В каждой группе имеются 

магнитофоны, уголок по ОБЖ и пр.  

 Кабинет учителя-логопеда включают зону со специализированными столами. Имеется 

материал по развитию познавательных процессов.   

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и материалами для 

сохранения и укрепления психологического здоровья и включает: уголки социально-

эмоционального развития, песочной терапии, психолого-коррекционные игры, для развития 

восприятия и релаксации.  

В методическом кабинете собрана богатая библиотека методической, справочной и 

детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал для занятий с 

детьми, накопленный педагогическим коллективом детского сада. Кабинет оснащен 

современными информационными мультимедийными системами. Создана и действует 

медиатека. 

На территории детского сада имеется большой фонд деревьев, кустарников. Зона игровой 

территории включает спортивную и групповые площадки для активной физической 

деятельности. Игровые площадки оснащены стационарным игровым и спортивным 

оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно инструкции предприятия-

изготовителя: прогулочные веранды, малые архитектурные формы. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно - эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

эмоционального напряжения. Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная комфортабельная 

обстановка, рационально организованная в пространстве и времени, насыщенная 

разнообразными предметами и игровыми материалами; это комплекс эстетических, психолого-

педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического процесса.  

В такой среде ребенок активно включается в познавательную творческую деятельность, 

развивается его любознательность, воображение, умственные и художественные способности, 

коммуникативные навыки, а самое главное – происходит развитие личности.  

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка и становится 

основой для его самостоятельной активности.  

На современном этапе очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья, не только приобрели практические умения и навыки, но и могли реализовать себя в 

современном мире. Для того чтобы приблизить ребенка с отклонениями в развитии к жизни, 

нужно организовать коррекционно-развивающую среду для приобретения необходимых 

социально-адаптированных знаний, умений и навыков, так как организация жизнедеятельности 

детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, 

являющаяся фактором коррекционно-развивающего воздействия на психофизическое развития 

детей. Предметно-развивающая среда МБДОУ №4 для детей с умственной отсталости имеет 

коррекционную направленность. Комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды на всех занятиях нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и 

интеграцию детей с отклонениями в развитии.  
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Коррекционно-развивающая среда - это комплексный, системный, меняющийся механизм 

непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в развитии на пути 

становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми. А если это ребёнок с нарушением речи, то коррекционно-развивающая среда — это 

та среда, в которой создаются условия для коррекции речи, стимуляции речевой деятельности и 

формированию коммуникативных навыков.  

Предметная среда логопедического кабинета формируется в соответствии с программой, 

которая реализуется в учреждении. Развивающая предметная среда имеет свою специфику и 

призвана обеспечить условия для полноценного развития всех видов деятельности.  

Важнейшим условием успешности влияния предметно-развивающей среды является ее 

доходчивость для конкретного контингента детей.  

Предметная среда способствует решению задач умственного и речевого развития детей с 

умственной отсталостью, помогает обеспечить достаточно полный контакт с окружающим 

миром.  

Для формирования навыков общения со взрослыми используются специальное 

оборудование (горки, каталки и др.). Такие формы общения с окружающими людьми и 

сверстниками занимательны и интересны детям.  

Обучение детей умениям узнавать предметы по их характерным признакам играет важную 

роль в процессе формирования самостоятельной ориентировки ребенка в окружающей среде. 

Чем больше органов чувств участвует в процессе ознакомления с окружающим миром, тем 

успешнее идет социальное развитие ребенка.  

Разрабатывая систему вовлечения ребенка в различные средовые условия, большое 

внимание уделяем доступности объектов и постепенности увеличения количества. Рациональное 

использование игрушек и игрового материала носит поэтапный характер проигрывания 

отдельных операций, ролевых действий, связанных с определенной игрушкой. Это позволяет 

учитывать уровень возможностей детей, скорость обретения ими навыков владения игрушкой и 

уровень готовности ребенка контактировать с многообразием игрового материала и своими 

сверстниками.  

Среда оказывает влияние на уровень, на эффективность коррекционно-

реабилитационного процесса.  

Учитывая потребности детей с ОВЗ, имеющих разные степени умственной отсталости, 

узкие специалисты, воспитатели проявляют творческий подход при организации коррекционно-

развивающей среды. Такая разнообразная коррекционно-развивающая среда позволяет 

проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме с детьми с разным уровнем 

развития и решать различные коррекционные задачи. Игра позволяет естественно, тонко и 

ненавязчиво корректировать речевые недостатки, даёт возможность узким специалистам, 

воспитателю многократно повторять с детьми упражнения. В игре формируются и развиваются 

все стороны речевой функциональной системы.  

Основными принципами организации предметной среды являются (по В.А. Петровскому): 

- Принцип дистанции: первоочередное условие личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых и детей – это установление контакта между ними. Педагогу наиболее 

важно найти дистанцию для осуществления контакта с ребенком. В связи с этим размер и 

планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый мог найти место для занятий или 

самостоятельной активности, достаточно удаленное от других, и, наоборот, позволяющее 

осуществлять более тесные контакты со сверстниками и взрослыми.   

- Принцип стабильности и динамичности: в среде заложена возможность ее 

изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с учетом разнообразных 

педагогических задач. Использование в пространстве с постоянными габаритами переменных и 

заменяемых элементов убранства.  

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство в 

детском саду дает возможность построения непересекающихся сфер активности, с помощью 

трансформирующего легкого оборудования. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая, 

друг другу. Все части пространства в зависимости от конкретных задач обладают возможностью 
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изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные трансформируемые 

границы.  

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого: среда побуждает у детей 

активность, дает возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать 

радость от них.  А вместе с тем, окружающая обстановка имеет свойства при необходимости 

«гасить» такую активность, давать возможность отдохнуть, предоставлять «личное» 

пространство, возможность уединиться, заняться своим делом.   

- Принцип открытости и доступности: представлен в нескольких аспектах. 

Открытость природе – такое построение среды, которое способствует единству человека и 

природы. Открытость культуре – присутствие элементов настоящей живописи, литературы, 

музыки, элементов культуры своей страны, края. Открытость обществу – обстановка детского 

сада соответствует сути понятия «Мой дом», в котором особыми правами наделены родители. 

Но в тоже время осуществляется самостоятельный выбор материала, так как, то, что расположено 

в группе находится в свободном доступе и открыто для деятельности.   

- Принцип учета половых и возрастных различий детей: предполагает построение 

среды с учетом возраста и половых различий, представление возможностей, как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

- Принцип соответствия возрасту: одно из значимых и в тоже время сложно 

выполнимых условий. Связано это с тем, что материалы, сложность и доступность их 

содержания должны соответствовать сегодняшним закономерностям и особенностям развития 

детей данного конкретного возраста и учитывать те особенности зон развития, которые 

характерны опять же сегодня каждому отдельному ребенку. Одновременно надо помнить, что 

следующая возрастная группа является хранителем среды предыдущей группы по многим 

причинам. Она должна сохранять материалы прошлой ступени развития: во-первых, для детей, 

которые эти материалы еще не освоили; во-вторых, для игр и занятий, которые возвращают детей 

к любимым игрушкам и предметам.  

- Принцип эстетического оформления: направлен на охрану и укрепление детской 

психики. В каждом групповом помещении продумано оформление уголков дежурных, 

календарей природы и погоды, выставок детских работ, наглядных материалов для родителей.   

  

Предметно-пространственная среда в групповых помещениях  

№  

п/п  

Образовательная 

область  

Содержание  

1  Социально-

коммуникативное 

направление   

Игровое  оборудование.  Игровые  модули  «Поликлиника»,  «Магазин», 

«Кафе», «Парикмахерская» и др. Сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драмматизации.  Уголки театральной деятельности (наборы кукол, маски, 

атрибутика, ширмы, костюмы).  

Настольно-печатные игры. Уголки самостоятельной деятельности детей 

Сюжетно-ролевые игры. Демонстрационный материал (плакаты, картины). 

Пооперационные карты (мытье рук, одевание и т.д.).  Уголки по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, ГО и ЧС. Уголок дежурства.   

Пооперационные карты ухода за комнатными растениями.  Дидактические 

игры о профессиях и труде.   

2  Речевое развитие   Тематические наборы картинок. Наборы сюжетных картин, схем, моделей для 

составления рассказов. Библиотека художественной литературы. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры.  Рамки и 

вкладыши тематические.  

Аудиозаписи художественных произведений. Портреты писателей.  
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3  Познавательное 

развитие  

Муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, наборы строительных 

элементов. Уголки экспериментальной и исследовательской деятельности. 

Уголки природы. Энциклопедии.   

Настольно-печатные игры. Мелкий и крупный строительный материал.  

Мозаики, конструкторы, домино, вкладыши, шнуровки, лото и др.  Наборы 

счетного материала. Весы, наборы для экспериментирования (пипетки, 

пробирки и др.).  Разрезные картинки, мозаики, конструкторы, вкладыши.   

Мини-музеи  

4  Художественно-

эстетическое 

развитие   

Центры детского творчества. Портреты художников. Репродукции. Детские 

музыкальные инструменты. Аудиозаписи детских песен, музыкальных 

произведений. Наборы перчаточных кукол. Ширмы.   

5  Физическое 

развитие    

Физкультурные уголки: мячи, скакалки, городки, кегли, кольцебросы, 

мешочки для метания, обручи и др. Атрибуты для закаливающих 

мероприятий.  Наборы шашек, шахмат.   

 

3.3. Организация воспитательно-образовательного процесса и распорядок дня 

Режим пребывания воспитанников с умственной отсталостью в дошкольном учреждении 

соответствует ООП ДО и строится в соответствии со следующими принципами: 

- учета возраста и индивидуальных особенностей; 

- учета состояния здоровья воспитанников и рекомендаций специалистов; 

- учета целесообразности. 

Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного учреждения; с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в первую и во вторую половину дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий и регулируется в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья детей. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. В тёплый период дети максимально 

находятся на свежем воздухе, за исключением 3-х разового приёма пищи, гигиенических 

процедур и дневного сна. 

С целью сохранения здоровья детей выход на прогулку организуется по подгруппам: с 

основной группой выходит воспитатель, во избежание перегрева детей, а остальных детей 

выводит младший воспитатель. 

В тёплый период дети максимально находятся на свежем воздухе, за исключением 3-х 

разового приёма пищи, гигиенических процедур и дневного сна. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие 

моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога 

- психолога. 

Распорядок ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников с умственной 

отсталостью 

Холодный период года старшая группа (5-6 лет) 

Время 
Режимные 

моменты 
Содержание 
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7.30-8.10 

Утренний прием 

детей.  

Минутки игры. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь 

детского сада; создание спокойного психологически 

комфортного настроя для каждого ребенка; способствовать; 

содействовать формированию у детей чувства общности. 

Игры, самообслуживание или бытовой труд и др. Общение 

детей по интересам. Наблюдения. Самостоятельная 

деятельность детей 

8.10- 8.20 
Утренняя 

гимнастика  

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

8.20- 8.45 
Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

8.45-9.00 Утренний круг 

Обсуждение нового образовательного события, дети 

договариваются о совместных правилах группы, 

развивающий диалог. 

9.00-9.55 

 «В мире 

знаний!» 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Все виды детской активности 

(между занятиями перерыв  не менее 10 минут) 

10.00 -

10.10 
Второй завтрак 

Прием пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. 

10.10- 

12.10 

Подготовка к 

прогулке 

 

Прогулка  

Обучение навыкам самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные 

игры, пробежки; индивидуальная работа с детьми, труд. 

Тематические наблюдения. Игры с выносным материалом. 

12.10- 

12.25 

Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры, 

подготовка к 

обеду. 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная 

работа, дежурство. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. 

12.25-

12.55 
Обед 

Соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами. 

12.55-

15.00 

Подготовка ко 

сну, сон 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

15.00-

15.15 

Подъем, 

процедуры 
Корригирующая гимнастика. Закаливающие процедуры. 

15.15- 

15.35 

Подготовка к 

полднику 

Полдник 

Самообслуживание.  Воспитание культуры поведения за 

столом. 

15.35-

16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Самодеятельные игры детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Различная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. 

16.00-

16.25 

«В мире 

знаний!» 
Все виды детской активности 

16.25-

17.30 

Вечерний круг. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.  

Уход домой 

Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Наблюдения, 
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игры, общение, труд.  Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями. 

 

Теплый период года. Старшая группа (5-6 лет) 

Время 
Режимные 

моменты 
Содержание 

7.30-8.20 

Утро радостных 

встреч. 

Минутки игры. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь 

детского сада; создание спокойного психологически 

комфортного настроя для каждого ребенка; 

способствовать укреплению индивидуального контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности.  

Игры, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Общение детей по интересам. Наблюдения. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.10- 8.20 

Утренняя 

гимнастика (на 

улице) 

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

8.20- 8.45 
Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

8.45-9.10 
Утренний круг 

Игры 

Обсуждение нового образовательного события, дети 

договариваются о совместных правилах группы, 

развивающий диалог. Свободная самостоятельная, 

совместная деятельность детей. 

9.10- 12.10 

Подготовка к 

прогулке 

 

Прогулка  

Обучение навыкам самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные 

игры, пробежки; самодеятельные игры детей. 

10.05 -

10.15 
Второй завтрак 

Прием пищи, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Самообслуживание. 

10.35- 

11.00 

Образовательная 

деятельность на 

прогулке 

«Физическая 

культура», 

«Музыка» 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные.  

11.00-12.10 

Игры, труд, 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные ванны. 

Индивидуальная работа, игровая деятельность. 

Физиологическая активизация, закаливание организма 

ребенка 

12.10- 

12.25 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

подготовка к обеду. 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная 

работа, дежурство. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. 

12.25-13.05 Обед 
Соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами. 

13.05-15.00 
Подготовка ко сну, 

сон 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 

сон). 
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15.00-15.25 Подъем, процедуры Корригирующая гимнастика. 

15.25- 

15.40 
Полдник Воспитание культуры поведения за столом. 

15.40-17.30 

Вечерний круг 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход домой 

Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Наблюдения, 

игры, общение, труд.  Самостоятельная  деятельность 

детей, индивидуальная работа. 

 

Холодный период года подготовительная группа (6-7 лет) 
Режимные 

моменты, 

деятельность 

Вид деятельности 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность. Общение детей по интересам. Индивидуальная 

работа с детьми. Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая).Общественно-полезный труд. 

7.30 - 8.30 

(50 мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики. 

Музыкальное сопровождение. 
8.30 - 8.40 

(10 мин) 

Подготовка к 

завтраку. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки). Самообслуживание. Закаливание. 8.40 - 9.00 

(20 мин) 
Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, 

соблюдение правил этикета и приема пищи. 

Утренний круг 

Проблемные, игровые, образовательные ситуации. Настрой на 

образовательную деятельность. Совместное планирование 

образовательной деятельности на день, обсуждение правил.. 

8.50 – 9.00 

(10 мин) 

«Хочу все 

знать»(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Обучение, воспитание и развитие детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

(1 час50 мин.) 

Перерывы между 

занятиями. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Динамическая пауза.   

Не менее 10 

минут  

 

Подготовка к 

приему пищи. 

Второй завтрак 

Формирование культуры еды (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Самообслуживание. 

10.50-11.05 

(15 мин.) 

Подготовка к 

прогулке. 

Дневная прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. Взаимопомощь. 

Разнообразная самостоятельная двигательная активность; 

подвижные и самодеятельные игры, игровые упражнения; 

соревнования, тематические наблюдения. Индивидуальная 

работа с детьми. Совместный со взрослыми посильный труд на 

участке. Игры с выносным материалом. 

11.05-12.35 

(1 час30 мин ) 

Возвращение с 

прогулки. 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности. Уход 

за одеждой и обувью, взаимопомощь. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, 

соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами. 

12.35-13.00 

(25 мин) 

Подготовка ко сну 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Соблюдение гигиенических навыков подготовки ко сну 

(умывание, полоскание горла). 
13.00-15.00 

(2 часа) 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка.  

Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие процедуры. 
15.00–15.20 

(20 мин) 

Подготовка к 

полднику 

Полдник 

Самообслуживания. Формирование гигиенических навыков 

(умывание, полоскание горла). Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

15.20–15.40 

(20 мин) 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самодеятельные игры детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Различная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Мастерские. Экспериментирование. 

15.40–16.00 

(20 мин) 

«Хочу все 

знать»(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Обучение, воспитание и развитие детейв различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

16.00-16.30 

(30 мин) 

Вечерний круг 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка. 

Уход детей домой 

Обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Самооценка, самоанализ, самоконтроль. 
16.30-17.30 

(1 час) 
Формирование навыков самообслуживания. Наблюдения, игры, 

общение, труд. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями 

 

Теплый период года. Подготовительная группа (6-7лет) 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.25 

Утро радостных 

встреч. Минутки 

игры. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь 

детского сада; создание спокойного психологически 

комфортного настроя для каждого ребенка; 

способствовать укреплению индивидуального контакта 

воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности.  

Игры, самообслуживание или бытовой труд и др. 

Общение детей по интересам. Наблюдения. 

Самостоятельная деятельность детей. Работа с 

родителями 

8.25- 8.35 
Утренняя гимнастика 

(на улице) 

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

8.35- 8.55 
Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Дежурство детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

8.55-9.15 
Утренний круг 

Игры 

Обсуждение нового образовательного события, дети 

договариваются о совместных правилах группы, 

развивающий диалог. Свободная самостоятельная, 

совместная деятельность детей. 

10.00-10.10 Второй завтрак Прием пищи. Закрепление навыков пищевого этикета. 

9.15- 12.20 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей. 

11.10-11.40 

Образовательная 

деятельность на 

прогулке 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные. 

11.40-12.20 

Игры, труд, 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные ванны. 

Индивидуальная работа, Свободная самостоятельная, 

совместная игровая деятельность, закаливающие 

мероприятия 

12.20-12.35 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

подготовка к обеду. 

Обучение навыкам самообслуживания, индивидуальная 

работа, дежурство детей, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 
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12.35-13.10 Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!» 

13.10-15.00 
Подготовка ко сну, 

сон 
Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.25 Подъем, процедуры 
Корригирующая гимнастика. Закаливающие 

мероприятия 

15.25-15.40 Полдник 
Воспитание культуры поведения за столом. Прием 

пищи. 

15.40-17.30 

Вечерний круг 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход домой 

Обсуждение с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Наблюдения, 

игры, общение, труд.  Самостоятельная  деятельность 

детей, индивидуальная работа. 

Примечание: Режим дня носит условный (гибкий) характер, временные периоды, 

отведенные на реализацию тех или иных видов деятельности, могу быть изменены с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей детей, климатических сезонных 

изменений. 

 

В течение дня для воспитанников предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст Регламентированная 

деятельность, мин 

Нерегламентированная деятельность, ч 

Совместная Самостоятельная 

5-6 лет 2-3 по 20-25 6 - 6,5 2,5 - 3,5 

6-7 лет 3 по 30 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

3.4. Описание финансовых условий реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ №4 осуществляется на 

основании муниципального задания, исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ссылка на сайт: http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2017/2/3380). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:   

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;   

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).   

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:   

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);   

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);   

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
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уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.   

Формирование фонда оплаты труда МБДОУ №4 осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации.  

  

3.5. Описание кадровых условий реализации Программы  

Первым условием эффективной реализации Программы является укомплектованность 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами - педагогическими, руководящими 

и иными.   

Уровень квалификаций педагогических и иных работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

Педагогические работники  обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

организации различных видов деятельности и общения воспитанников; организации 

образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного учреждения; методическом 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-

коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников учреждения 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов), 

не реже чем каждые три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным образовательным программам.   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

также деятельностью педагогического совета, методических объединений узких специалистов и 

воспитателей учреждения. 

  

3.6. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников  

Для успешного овладения воспитанниками с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) Программы, необходимо в условиях учреждения организовать специальное 

сопровождение детей, которым по заключению ТПМПК рекомендованы индивидуальные 

занятия по развития познавательной и эмоционально-волевой сферы. Психолого - 

педагогическое сопровождение строится на принципах гуманизма, доступности, научности, 

защиты прав и интересов детей.  

 Организационной формой методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов для предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении Программы, в своем развитии 

и социальной адаптации (далее по тексту – помощь) в условиях учреждения - является 

психолого-педагогический консилиум (далее – ПМПк).  

ПМПк создается приказом заведующего учреждения сроком на один год. ПМПк в своей 

деятельности руководствуется:  
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- международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка 

(Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов и др.);  

- статьей 28, статьей 34, статьей 42, статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

- приказом заведующего МБДОУ №4 о создании ППк с утверждением состава ППк; 

- положением о ППк в МБДОУ №4 утвержденным заведующим МБДОУ №4; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4». 

ПМПк собирается для установления педагогического заключения и выработки 

коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит пакет документов в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по тексту – ТПМПК) в 

случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка.    

Основные направления деятельности ПМПк:   

1). Составление программ коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, 

испытывающими трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации. 

2). Подготовка пакета документов в ТПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута детей учреждения.  

3). Консультативная помощь семье по выявленным проблемам.   

4). Оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации.   

Целью деятельности ПМПк является предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации.   

Основными задачами ПМПк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования;   

- выявление резервных возможностей развития;  

- всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах информации специалистов 

разного профиля и определение стратегии обучения и коррекции;  

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной 

помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей;  

- составление и утверждение программ коррекционных и профилактических 

мероприятий с детьми с учетом рекомендаций специалистов, ознакомление и согласование их с 

родителями; 

- сотрудничество всех специалистов и педагогов, администрации учреждения с 

целью предоставления помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной 

образовательной программы, в своем развитии, социальной адаптации;   

- укрепление тенденции к коллегиальному, преемственному и последовательному 

решению задач работы с детьми;  

- определение перспективы изменений условий и выбор иной программы обучения 

путем направления в ТПМПК;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности.   

Состав ПМПк:  

1. В заседаниях ПМПк принимают участие постоянные и временные члены.  

2. Постоянные члены ПМПк назначаются приказом заведующего учреждения; 

присутствуют на всех заседаниях ПМПк, участвуют в его подготовке; составляют 

индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий с 

воспитанниками, контролируют их выполнение.   

3. Председателем ПМПк является старший воспитатель, который организует работу 

консилиума в соответствии с настоящим Положением.   
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4. Специалисты, включенные в состав ПМПк, выполняют обязанности постоянных 

членов консилиума в рамках основного рабочего времени.  

Организация работы ПМПк:  

Обследование ребенка постоянными членами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заявления и договора между учреждением в лице 

заведующего и родителями (законными представителями).  

Плановые заседания ПМПк проводятся согласно графику, утвержденного приказом 

заведующего.  

Периодичность внеплановых заседаний ПМПк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей, испытывающих трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  Диагностическое обследование ребенка 

проводится каждым специалистом учреждения с учетом реальной возрастной и 

психофизической нагрузки. По результатам обследования каждый специалист составляет 

заключение с определением актуальных проблем и определяет содержание коррекционной 

работы.  На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования, составляется 

коллегиальное заключение (обобщенная характеристика структуры психофизического развития) 

и разрабатывается индивидуальная программа коррекционных и профилактических 

мероприятий на каждого ребенка. Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в корректной и доступной для понимания форме. 

Составленная специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических 

мероприятий реализуются только с согласия родителей (законных представителей).  При 

отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также 

при необходимости углубленной диагностики и\или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов председатель ПМПк от имени всех членов консилиума рекомендует родителям 

(законным представителям) обратиться в ТПМПК.    

Деятельность специалистов учреждения. 

Учитель-логопед:  

- проводит логопедическое обследование, на основании которого составляет 

представление и разрабатывает рекомендации.  

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий с учетом 

рекомендаций специалистов ПМПк.  

Педагог-психолог:  

- проводит психологическую диагностику развития ребенка;  

- осуществляет психологическое консультирование педагогов, специалистов, 

родителей;  

- осуществляет коррекцию психического развития ребенка;  

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий с учетом 

рекомендаций специалистов ПМПк.  

Воспитатель:  

- определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка (игровой, 

коммуникативной, познавательной, изобразительной, трудовой и т.д.), на основании которого 

составляет представление и разрабатывает рекомендации специалистам и родителям;  

-  выполняет рекомендации специалистов ПМПк.  

Медицинская сестра:  

- осуществляет ежедневный контроль за соматическим и нервно-психическим 

состоянием воспитанников;  

Документация ПМПк  

- согласие родителя на проведение ПМПк в его отсутствие;   

- журнал записи детей на ПМПк;  

- журнал регистраций заключений, рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения ПМПк;  

- индивидуальные карты развития детей, испытывающих трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации;  
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- программы коррекционных и профилактических мероприятий;  

- протоколы заседаний ПМПк;  

- график проведения ПМПк на учебный год.   

Индивидуальная карта заводится на ребенка 1 раз и заполняется в течение нескольких лет 

(до выбытия ребенка из учреждения). Она позволяет отследить развитие ребенка и выявить 

проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, определить 

динамику развития, прогноз на дальнейшее развитие с ориентацией на возрастную норму.   

Также, карта индивидуального развития ребенка с ОВЗ представляет собой оптимальный 

способ создания единого информационного пространства учреждения, так как выявляет и 

обобщает в одном документе психофизические, личностные и речевые особенности ребенка, 

уровень его психического развития, усвоения программного материала и проектирования на 

основе этого индивидуальной программы коррекционных и профилактических мероприятий. 

 

3.7. Оценка индивидуального развития детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания психического развития детей.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;   

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе определен нормативный уровень 

(результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения данной 

Программы воспитанниками.  

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком 

получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить 

уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно 

выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. 

На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе 

«воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия 

адекватных мер коррекции, определения программы индивидуального развития детей, 

испытывающих трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации. Так 

же педагогическая диагностика проводится с целью оценки эффективности педагогических 

действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования.   

При проведении диагностики, опираемся на Письмо Министерства образования РФ от 

07.04.1999 г № 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования», ФГОС ДО и учитываем следующие требования:   

- содержание диагностических параметров соответствует выявляемым качествам 

ребенка; 

- показатели диагностических параметров позволяют определить уровень 

исследуемого качества знаний, умений, навыков ребенка;  

- простота и понятность для педагогов диагностических параметров.   

Полученные результаты диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом 

развития каждого ребенка.    

Основные методы диагностики в учреждении – наблюдения, беседа и анализ продуктов 

деятельности, эпизодов из жизни группы, игровая деятельность детей (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам). Параметры педагогической диагностики представляют 

собой определяемое качество, знание или навык деятельности (содержательные критерии), а 

показатели – уровень индивидуального развития (степень проявления качества, знания или 

навыка деятельности).      

Содержательные критерии индивидуального развития представляют собой социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка на этапах дошкольного 

образования (с 5 до 7(8) лет) как обязательной части Программы, так и формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы:  

Социально-коммуникативное развитие: социокультурное развитие, игровая 

деятельность, трудовая деятельность, коммуникативное развитие, культурно-гигиенические 

навыки, навыки безопасной жизнедеятельности.  

Познавательное развитие: познавательная деятельность, представления о себе и 

окружающем мире, коммуникативно-познавательное развитие, элементарные математические 

представления, конструктивная деятельность.  
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 Речевое развитие: диалогическая и монологическая речь, звукопроизношение, 

фонематическое восприятие.  

 Художественно-эстетическое развитие: лепка, аппликация, рисование, 

театрализованная деятельность, музыкальная деятельность.  

Физическое развитие.  Формируемая часть программы: содержательный аспект 

(когнитивные показатели развития), коммуникативный аспект (развитие коммуникативных 

умений), социокультурный аспект (показатели социокультурного развития личности ребёнка), 

управленческий аспект (развитие управленческих способностей), психологический аспект 

(показатели развития эмоционально-чувствительной сферы).  

При реализации Программы также проводится психологическая диагностика развития с 

целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики развития ребенка используются для определения содержания коррекционной 

работы.   

Для отслеживания и оценки промежуточных и итоговых результатов педагогической 

диагностики, результатов образовательной деятельности в учреждении используется система 

мониторинга. Мониторинг имеет большое значение для целенаправленного и эффективного 

осуществления всего образовательного процесса. Он позволяет:  

- индивидуализировать образовательный процесс через программу коррекционных 

и профилактических мероприятий с воспитанниками (индивидуальная образовательная 

траектория); - оптимизировать работу с группой детей;  

- проследить динамику достижений детей,   

- анализировать состояние коррекционно-развивающей деятельности.  

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогическими работниками в 

рамках: 

Педагогической диагностики, которая используется для построения индивидуальной 

образовательной траектории, оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования (проводят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре). 

Психологической диагностики развития детей, которую проводят педагоги-специалисты 

(учитель-логопед, педагог-психолог) с целью выявления и изучения индивидуально-

психологических особенностей детей, для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Оценивание качества освоения содержания Программы осуществляется путем 

определения степени проявления достижений в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития и уровня 

развития психических процессов. 

Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Медико-педагогическая диагностика (оценка уровня физического развития и здоровья) 

состоит из двух составляющих – медицинской (медицинская сестра) и педагогической 

(педагогические работники). 

Медработником образовательной организации осуществляется диагностика и оценка 

уровня физического развития по антропометрическим показателям, физиометрическим 

показателям, состоянию костно-мышечной системы, а также анализ заболеваемости детей. 

Воспитатели  оценивают уровень развития двигательных умений и навыков у детей, их 

уровень физической подготовленности и двигательной активности, функциональную готовность 

к школьному обучению, сформированность культурно-гигиенических навыков. 

Сбор информации осуществляется следующими методами 

-беседы с детьми на темы нравственного содержания;   

-решение проблемных ситуаций; 

-игровые упражнения;  



73 

 

-беседа по прочитанным сказкам и рассказам;  

-проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той 

или иной проблеме, а эмоционально проживать её;  

-наблюдение за поведением ребёнка в самостоятельной деятельности, в общении со 

взрослыми и сверстниками.   

Периодичность диагностики 

- Педагогическая: в конце учебного года и в начале учебного года (май, сентябрь) – 

проводится   воспитателями во всех возрастных группах. 

- Психологическая: 2 раза в год (сентябрь и май) – проводится педагогами специалистами 

в дошкольных группах (3-7 лет). При необходимости осуществляется промежуточная 

диагностика в середине учебного года.  

- Медико-педагогическая: проводится  в начале учебного года (сентябрь), в конце 

учебного года (май). 

 

3.8. Проектирование образовательной деятельности: 

 Период Тема 

Сентябрь «Мой любимый детский сад» (общая тема) 

Октябрь «Осень наступила» 

Ноябрь «Мир сказок» 

Декабрь «Зима начинается, год завершается» 

Январь «Мир животных» 

Февраль «Я и моя семья» 

Март «Весна пришла» 

Апрель «Здоровье» 

Май «Мир вокруг» 

 

Примечания: в рамках данного планирования, темы работы выбираются самостоятельно 

- воспитанниками. Результатом работы над каждой темой, должен быть представлен какой-либо 

результат (событие, мероприятие, продукт и т.п.). В рамках этого планирования работают все 

педагоги и узкие специалисты ДОУ. 

  

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Согласно ФГОС ДО, обучение детей происходит преимущественно в ходе их 

повседневной жизни и в традиционных видах деятельности.   

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.   

Организационной основой реализации проектно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.);  

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 
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образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями); 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения праздников и традиций. 

Образовательная деятельность: 

- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных областей; 

- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как 

сообщаемое знание и представляемая в эмоциональнообразной форме. Содержание образования 

проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, подбирает 

развивающий материал, проектно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

- Чтение художественных произведений духовно-нравственного и исторического 

содержания.  

- Этическая беседа. 

- Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические). 

- Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического содержания.  

- Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

- Экскурсии в музеи. 

- Посещение выставок. 

- Посещение концертов, в том числе в онлайн-режиме. 

- Посещение библиотеки. 

- Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, конструирование, 

пение, выразительное чтение, театральная деятельность). 

- Организация тематических выставок. 

- Праздники и тематические вечера. 

- Проекты. 

- Мастерские. 

- Акции. 

Традиционные праздники, акции, конкурсы и других мероприятия по воспитательной 

работе в МБДОУ №4 можно посмотреть в Календарном плане воспитательной работы в МБДОУ 

№ 4 в Рабочей программе воспитания МБДОУ №4 

https://4art.tvoysadik.ru/upload/ts4art_new/files/33/8a/338ac8c5867f6fd826239aac5e75d6a3.pdf  

 

3.10. Учебно-методическое обеспечение 

«Нравственное воспитание в детском 

саду»   

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д.  

-М.: Мозаика-Синтез, 

2019  

«Игровая деятельность в детском саду»   Губанова Н.Ф.   -М.: Мозаика-Синтез, 

2018  

«Семейный театр в детском саду»   Додокина Н.В., 

Евдокимова Е.С.   

-М.: Мозаика-Синтез, 

2018  
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«Зарубежные психологи о развитии 

ребенка-дошкольника»   

Веракса Н.Е.,  Веракса 

А.Н.   

-М.: Мозаика-Синтез, 

2016   

«Развитие ребенка в дошкольном детстве»  Веракса Н.Е.,  Веракса 

А.Н.   

-М.: Мозаика-Синтез, 

2018  

«Три сигнала светофора.  

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения»   

Саулина Т.Ф.   -М.: Мозаика-Синтез, 

2018  

«Дорожная безопасность.  

Дидактический материал»  

Вохринцева С.  -Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2019  

«Пожарная безопасность.  

Дидактический материал»  

Вохринцева С.  -Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2019 

«Трудовое воспитание в детском саду»  Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В.,  

Павлова Л.Ю.   

-М.: Мозаика-Синтез, 

2019  

Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников  

  

Зинкевич А. Р.  

Просвещение, 2015.— 

191 с: ил.— ISBN 5-09-

002912-1.  

«Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной»   

Ривина Е.К.   -М.: МозаикаСинтез, 

2018  

Серия наглядных пособий «Мир в 

картинках»   

Дорофеева О.В.  -М.: Мозаика- 

Синтез, 2015   

«Экологическое воспитание в детском 

саду»   

Соломенникова О.А.  -М.: МозаикаСинтез, 

2018  

«Ребенок и окружающий мир»   Дыбина О.В.   -М.: МозаикаСинтез, 

2015  

«Формирование элементарных 

математических представлений в детском  

саду»  

Арапова-Пискарева 

Н.А.   

-М.: МозаикаСинтез, 

2019  

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней  

группе детского сада»  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

-М.: МозаикаСинтез, 

2020  

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей  

группе детского сада»  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

-М.: МозаикаСинтез, 

2019  

«Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет»  

Новикова В.П.  -М.: МозаикаСинтез, 

2019  

«Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7  лет»  

Новикова В.П.  -М.: МозаикаСинтез, 

2019  

«Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников»  

Турунтаева Т.В.   -М.: Просвещение, 2021 

«Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей 

группе детского сада»  

Куцакова Л.В.   -М.: МозаикаСинтез, 

2018 

«Занятия на прогулке с малышами»   Теплюк С.Н.  -М.: МозаикаСинтез, 

2018  

Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников.  

Н.Ю.Борякова,  

А.В.Соболева,  

В.В.Ткачева  
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«Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников».  

А. А. Катаева, Е. А. 

Стребелева  

«Владос». 2018 год.  

«Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников»  

О.П. Гаврилушкина, 

Н.Д. Соколова  

- М. Просвещение, 2019.  

Развитие речи в детском саду»  Гербова В.В.   -М.: Владос, 2018  

Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические 

рекомендации.  

Гербова В.В.  -М.: МозаикаСинтез, 2018  

Развитие и коррекция графомоторных 

навыков у детей 5-7 лет.  

Иншакова О.Б.  -М.: Владос, 2019  

Ознакомление с природой и развитие 

речи  

Селихова Л.Г.  -М.: МозаикаСинтез, 2019  

Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7лет.  

Карпова С.И., 

Мамаева В.В.  

СПБ :Творческий центр “ 

Сфера”, 2015 

Логопедия 6-7 лет в детском саду.  Смирнова Л.Н.  -М.,2019  

Система коррекционной работы в 

логопедической группе с ОНР  

Нищева Н.В.  СПб: ДЕТСВО- 

ПРЕСС.2021  

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи 

у детей//в сб. Филичева Т.Б.,Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В, Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи  

Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В.,  

Туманова Т.В.  

-М.: Просвещение,2019  

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников»   

Новикова И.М.  -М.: Мозаика-Синтез, 2020   

«Физическое воспитание в детском саду»  Степаненкова Э.Я.  -М.: Мозаика-Синтез, 2018  

«Методика проведения подвижных игр»   Степаненкова Э.Я.   -М.: Мозаика-Синтез, 2019   
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Краткое описание Программы 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (умственная 

отсталость) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 15.05.20 N 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62296). 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573). 

-  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации 

от 27.09.2019»; 

- Устав МБДОУ №4.  

Образовательная программа дошкольного образования детей с ОВЗ (умственная 

отсталость) состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с 

ОВЗ. 

Так же в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 

работы для получения образования детьми с ОВЗ. 
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