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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С   

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ.  

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа для детей  с умственной 

отсталостью разработана  рабочей группой педагогов МКДОУ д/с №5 с. 

Арзгир в составе: И.Д. Крюкова -  заведующий, Л.И. Симкова -  

заместитель  руководителя по ВР, И. Н. Слынько - инструктор по 

физкультуре, Т.В.  Мурадбекова -  воспитатель, Н.В. Кузан – учитель - 

логопед, К.И. Ткаченко - педагог – психолог.  

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования,   образовательных потребностей детей  с умственной 

отсталостью.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени   дошкольного 

образования. Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в МКДОУ д/с №5 с. Арзгир основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т. И. Бабаева и А. Г. 

Гогоберидзе  и  примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью»  Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 

А.Зарин, Н.Д. Соколова. 

  Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А., Корнюшина О.Н.;  программа «Коррекционно - развивающее 

обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой.  

Основная образовательная программа  для детей  с умственной 

отсталостью разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);  

- Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

— Федеральные законы: от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

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 для детей  с умственной отсталостью. 

       Программа направлена на:  

   - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников; 

   - создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

            Общие сведения о  ДОУ 

Полное  наименование:  муниципальное  казенное дошкольное 

образовательное   учреждение детский  сад  общеразвивающего вида  с  

приоритетным осуществлением   деятельности  по художественно-

эстетическому направлению   развития  детей  № 5 села  Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского  края. 

Официальное сокращенное наименование: МКДОУ д/с №5 с. Арзгир 

Тип - казенное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский  сад  общеразвивающего вида  с  приоритетным 

осуществлением   деятельности   

по художественно-эстетическому направлению   развития  детей   
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Почтовый адрес: 356570, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Арзгирский район,  село Арзгир, ул. Кирова,  26.  

           

МКДОУ д/с №5 с. Арзгир осуществляет свою деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

 

-  Устав МКДОУ д/с №5 с. Арзгир, утверждён Постановлением 

администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского 

края от 23 декабря 2015 №594.(изменения от 06 марта 2017г. №112) 

-  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

№5861 от 29 мая 2017 г. серия 26 Л 01 № 0002115 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С   

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

МКДОУ д/с №5 с. Арзгир, реализуемой общеобразовательной программой 

«Детство» Т. И. Бабаева и А. Г. Гогоберидзе  и  примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. 

 

Цель реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: создание  оптимальных  условий  для  социально-

личностного  развития дошкольников  через  эффективное  взаимодействие  

детей,  педагогов  и  родителей  и  управление качеством образовательного 

процесса. 

  

          Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач, определённых ФГОС ДО: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
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3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с ребенком с 

особыми образовательными потребностями и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В Уставе МКДОУ д/с № 5 основными целями являются:  

- осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, а так же 

осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 - оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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     Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной 

программы, необходимо отметить, что средствами  

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаева и А. Г. Гогоберидзе  определяется следующая  цель:  

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение, 

ребенка к миру. 

 

Для достижения целей программы решаются следующие задачи: 

- с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А., Корнюшина О.Н.;  программа «Коррекционно - развивающее 
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обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой определяет 

следующие цели: 

Основными целями специального дошкольного воспитания являются 

создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств. Максимально возможная реализация особых 

образовательных потребностей ребенка, максимально возможное 

восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 

культурного опыта. Обеспечение равных  возможностей  для  

полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период дошкольного детства. 

Для достижения целей программы решаются следующие задачи: 

- диагностическая задача(организация комплексного медико-

психолого-педагогического изучение ребенка в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении коррекционно- воспитательного процесса, 

а так же определение эффективности реализации индивидуальной 

программы развития ребенка); 

- воспитательная задача (социализация, повышение самостоятельности 

и автономии ребенка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а так же воспитание 

у него положительных качеств); 

- коррекционно-развивающая задача (формирование способов усвоения 

умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности, формирование у 

детей способов ориентировки в окружающей действительности); 

- образовательная задача (формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие 

их познавательной активности формирование всех видов детской 

деятельности). 

 

  Основная образовательная программа ДОУ охватывает следующий 

возрастной период  развития детей с особыми образовательными 

потребностями:  дошкольный возраст (от 6 лет до 8 лет  - 

подготовительная группа). 

 

  

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям 

развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы 

базируются на учении о единстве человека и среды, культуросообразности 

в образовании и воспитании личности, культурно-исторической теории 

развития высших психических функций, деятельностном подходе к 

развитию психики. Программа ориентируется на следующие 

теоретические положения: динамическая взаимосвязь между 

биологическим и социальным факторами; общие закономерности развития 

ребенка в норме и при нарушениях развития. При отклоняющихся 

вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и 

расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание 

специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и 

компенсацию уже существующего нарушения и служить средством 

предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, 

онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход 

учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 

достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет 
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сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и 

степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы 

воспитания и обучения ребенка и детей указанной категории, должны 

учитывать общий фон витальных и образовательных потребностей 

каждого конкретного ребенка, общие и специфические особенности и 

направленность на формирование компенсаторных механизмов и 

коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно 

помнить о том, что для ребенка семья является первым и главным 

социальным институтом. Формирование социально-педагогической 

компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребенком также относится к области значимых составляющих в 

концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в 

процессе усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

включается в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших 

психических функций, специфических человеческих способностей и 

способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку 

перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа 

способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за такого 

«выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного 

образовательного пространства нарушаются условия для его «врастания в 

культуру», не реализуется его право на наследование социального и 

культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других 

способах педагогического воздействия, т. е. ином, специально 

организованном образовательном пространстве, которое может обеспечить 

и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», 

реализации своего права на наследование общественно-исторического 

опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение 

вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. 
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Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а 

специально организованное, особым образом построенное образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных 

потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав 

такого ребенка на наследование социального и культурного опыта 

выражают цель и определяют значение реабилитации средствами 

образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип 

единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета 

вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, 

ориентированный на общие возрастные закономерности развития с 

поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна 

даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и 

компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 

развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе 

являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного 

опыта ребенком  (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна 

из ведущих задач обучения, которая является ключом к его  развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
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- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в 

процессе специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и 

обогащение их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения 

и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном 

периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 

связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и 

коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 

ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное воспитание должно 

быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он 

рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с 

овладением способностью к знаковому опосредованию, что происходит, 

главным образом, в практической и символико-моделирующих видах 

деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и па-

тологии, в Программе определяются базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность 

личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития; речевого развития; художественно-
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эстетического развития;  физического развития, ориентированного также и 

на укрепление здоровья.   

 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость 

является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 

познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы 

обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного 

опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития 

детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных 

путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 

развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 

34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и 

другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – 

общие закономерности нормативного развития, последовательность и 

поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно 

отсталых детей проявляются более выражено. Развития при  
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умеренной степени умственной отсталости характеризуется как 

«социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, 

адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, 

порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении 

задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, 

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых 

фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

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

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает 

активный. Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может произносить к какой-либо 

картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек 

вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме 

того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, 

что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается 



16 

 

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

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им 

место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся 

развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных 

возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в 

школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих 

способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется 

длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых 

текстов и материала. 

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

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

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их 

кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о 

том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой 

ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не 

отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное 

осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

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

правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти 

дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что 

приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении 

(крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 

лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность 

лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 
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условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности 

со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя 

(может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или 

спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. 

Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  

повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не 

появляется контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями 

интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося 

в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 

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

выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные 

действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. 

Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным 

в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 

предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К 

концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, 

хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 

свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей 

с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 

выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 
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Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, 

дети не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 

свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем 

не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов 

(дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по 

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, 

исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с 

простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности 

требуют использования в обучении детей специальных методик и приемов 

обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 

5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном 

обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 
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положительные средства взаимодействия с партнером по игре, 

возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим 

и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют 

процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в 

сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма 

примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех 

элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей 

в разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного 

возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и 

выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и 

конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений 

- ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 
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1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С    УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры ДО. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной 

отсталостью состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для 

каждого этапа образовательной деятельности. 

 

1.5.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С   УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

   Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет;  
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г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

1.5.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
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 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и 

музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам 

лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома. 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его 

труда. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ  СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С  УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ И  ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

  

Основная  задача  коррекционно  –  педагогической  работы  –  

создание  условий  для  всестороннего  развития ребенка с умственной 

отсталостью в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

развития,  дальнейшая адаптация к жизни и   школьному обучению.  

Ежедневное воспитание и образование   детей   в тесном партнерстве со  

специалистами ДОУ осуществляют воспитатели.  Воспитателями 

осуществляется  работа  по    адаптации детей  в  группе  воспитанников  и  

подготовке  к дальнейшей социализации в обществе.  

 Воспитатель  строит  свою  работу    учитывая  индивидуальный  подход, 

используя  разнообразные  средства  чередования практической  

деятельности,  преподнесение  материала  небольшими  дозами,  

проявление  педагогического  такта,  поощрение за малейшие успехи, 

своевременная помощь данному ребенку, развитие в нем веры в 

собственные силы и возможности.    
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Образовательный    процесс  осуществляется  педагогами  комплексно  

(воспитателями  группы, инструктором ФК, музыкальным руководителем,  

педагогом-психологом) в групповой, подгрупповой и индивидуальной 

работе. Коррекционно - развивающая работа с детьми умственной 

отсталостью состоит из 4 модулей: 

  

1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на  

выявление недостатков в психическом  развитии,  индивидуальных  

особенностей  познавательной  деятельности,  речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью.    

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

 - коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;   

- коррекция  недостатков  и  развитие  сенсорных  функций,  всех  видов  

восприятия  и формирование эталонных представлений;   

- коррекция недостатков  и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;   

-  коррекция недостатков  и развитие зрительной и слухоречевой памяти;   

- коррекция  недостатков  и  развитие  мыслительной  деятельности  на  

уровне  наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления;   

-  формирование пространственных и временных представлений;   

-  преодоление  речевого  недоразвития,  и    формирование  языковых  

средств  и  связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма;   

-  развитие коммуникативной деятельности;   

-развитие предметной и игровой деятельности, формирование 

предпосылок к учебной  деятельности во всех структурных компонентах;   

-  предупреждение  и  преодоление    недостатков  в  эмоционально - 

личностной,  волевой и поведенческой сферах;   

-  стимуляция познавательной и творческой активности.   

3.  Социально-педагогический модуль  ориентирован на работу с 

родителями и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада 

и школы.   

4.  Консультативно-просветительский  модуль  предполагает  расширение  

сферы  

профессиональной  компетентности  педагогов,  повышение  их  

квалификации  в  целях  реализации АООП по работе с детьми с 
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умственной отсталостью. В специальной поддержке  нуждаются не только 

воспитанники с умственной отсталостью, но и их родители.  Многие из 

них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка.   К тому же, по 

статистическим данным, среди родителей  детей  с  умственной 

отсталостью,   довольно  много  родителей  с  пониженной  социальной  

ответственностью.  

    Поэтому  одной  из  важнейших  задач  социально-педагогического  

блока  является  привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада  и  семьи  

удается  максимально  помочь    ребенку.  

  

2.2. СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ  С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей  с особыми 

образовательными  потребностями  и охватывает следующие 

образовательные области по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детство Т.И. Бабаева и А. Г. Гогоберидзе  и  

примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»  Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. 

Соколова.: 

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

Данные образовательные области реализуются для   детей с 

умственной отсталостью    в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,  

основными  направлениями  их  развития, спецификой  дошкольного  

образования  и  включает  время,  отведенное  на  образовательную 

деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  

видов  детской  деятельности (игровой,  коммуникативной,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной  и  др.) через групповое взаимодействие (с целью 

социализации)  и  индивидуальную коррекционную работу специалистов 

МКДОУ. 
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К  каждой  из  образовательных  областей  добавляется  раздел  

коррекционной  программы, который отражает специфику коррекционно-

педагогической деятельности с детьми с умственной отсталостью.  

  С целью отбора  содержания  образовательной  и  коррекционно-

развивающей  работы,  для  осуществления мониторинга  ее  результатов,  

компетенции  детей  условно  делятся  на  3  уровня:  нормативный, 

функциональный  и  стартовый.  Такой  подход  служит    исключительно  

задачам  индивидуализации образования  детей  с  умственной 

отсталостью и    не  предполагает  аттестации  достижений  ребенка. 

Нормативный  уровень  означает  освоение  образовательной  программы  

в  соответствии  с возрастными  возможностями  и  позволяет  

реализовывать  задачи  и  содержание  образовательной деятельности 

следующей возрастной группы.    

Функциональный  уровень    требует  восполнения  пробелов  в  

усвоении  знаний,  умений  и навыков,  осваиваемых  на  предыдущей  

возрастной  ступени    и  их  закрепления  в  самостоятельной деятельности 

ребенка.   

Если  у  ребенка  выявлен  стартовый  уровень  компетенций  в  

рамках  какого-либо  раздела Программы,  реализуемой  в  определенном  

возрастном  диапазоне,  необходима  адаптация  и индивидуализация 

содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой 

психического развития.   

Для  того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и 

зону его перспективного развития необходимо проведение 

диагностической работы.   

Данные показатели используются специалистами в рабочих 

программах для осуществления мониторинга, в разделе «Приложения». 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества 

ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу 
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становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного 

сотрудничества с другими людьми. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области 

«социального развития и коммуникации»: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить 

умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 
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- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о 

совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или 

сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близкими взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

  Основные задачи образовательной деятельности в области 

«воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков)»: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 
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- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, 

в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы 

для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 

использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии 

с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной 

работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе 

трудовой деятельности. 

 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять 

элементарные действия по уходу за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных 

поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При формировании игры: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 
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- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 

различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное детьми в процессе экскурсий и  наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», 

«Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа,  повадки животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в 

процессе игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера 

для  совместной   деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в 

коллективе сверстников.  

Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 
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способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

Основные задачи образовательной деятельности «сенсорное 

воспитание и развитие внимания»: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные 

предметы, выделяя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко 

вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно - 

двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий 

- твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, 

сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы 

при решении игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – 

эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 

тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете  в продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 
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 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

      - формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,         

        жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, 

отражать   

        эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений 

требует реализации следующих задач: 

- формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на 
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занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей 

с использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, 

счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно прого-

варивая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя услов-

ную мерку; уметь использовать составные мерки. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и 

воспитания выступают: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и 

качествах предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 
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- формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и 

сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, 

об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости  возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть 

их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 
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- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, 

учить пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, 

около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент  сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе 

игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении детей и на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в 

коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания 

в речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей 

из трех-четырех словных фраз; 
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 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

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

перед, около, у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех 

предложений, по картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить 

ее основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешки или поговорки; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

        -стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться   

        на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие   

мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение 

музыкального   

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и   

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, 

металлозвучных и  других элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с 

помощью взрослого) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных   

инструментах; 
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- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый 

ребенок играет на своем музыкальном инструменте и который может 

выступать как перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, 

происходящему на  «сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить 

сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до 

конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими 

вербальными и  невербальными способами передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах:   

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, 

танец, русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – 

ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или 

куклы (которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной 

литературой» основными задачами обучения и воспитания являются: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: 

учить различать сказку и стихотворение; 
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- познакомить детей с новым художественным жанром – 

пословицами, готовить детей к восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогом художественных произведений вместе со всей группой 

сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и 

изменении художественного образа, его многогранности и 

многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых 

произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

(«Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

 

При занятиях лепкой с детьми основными задачами обучения и 

воспитания являются: 
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- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и  сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний  и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и 

играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения 

– вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

При занятиях аппликацией с детьми основными задачами обучения 

и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 
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- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, 

внизу, посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по 

представлению и речевой инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения 

работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее 

с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 
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- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки 

в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному 

замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

изображения знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 
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 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные 

постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для 

построек   конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-

образцу и по аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности – на столе или на 

ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по 

речевой инструкции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду  основными задачами являются: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как 

ткань, кожа, нитки, соломка; 
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- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная 

скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-

сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от 

местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной 

инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками;  

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – 

промеривание, резание, шитье прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и 

бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  

природного материала,   ткани,  ниток и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки 

сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
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 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», 

«плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать 

рабочее место после завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами 

изобразительного искусства основными задачами обучения и воспитания 

детей являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной 

и художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать 

сюжетно-игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, 

изобразительными материалами, аппликативными формами, комками 

глины и пластилина  для создания простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, 

форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и 

явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать их для украшения одежды и 

комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и 

архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов 

народных промыслов (дымковская игрушка, хохломская и городецкая 

роспись) и узнавать их в предметах быта; 
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 хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  

знакомые предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  

знакомые техники и изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, 

театров и  выставок. 

Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов 

здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, 

который основывается на развитии хватательных движений и действий 

малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание 

развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя 

всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно 

отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», 

поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 

значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в 

процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 

взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 

сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, 
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формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности 

ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений 

ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления 

всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных 

действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них 

адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки 

создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. 

Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного 

изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень 

осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой 

взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий 

на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого 

дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника.  Эти движения, в свою очередь, 

оказывает положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов 

и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно 

отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из 

задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  
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Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию 

интереса к движениям, совершенствованию физических качеств и 

двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в 

суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют  мышечную систему в целом. В 

общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 

движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети 

учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем 

воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем 

воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, 

увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются 

условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в 

коллективе сверстников. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в 
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соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, 

по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений 

утренней зарядки и  разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 

полезности его соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
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 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании 

представлений о здоровом образе жизни: 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном 

разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, 

половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 

полезности его соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и 

воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным 

назначением позвоночника в жизни человека, обучать правилам 

соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в 

позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 

основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
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 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для 

здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью.  

 

 

2.3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ, (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЙ В Т.Ч. И С ДЕТЬМИ С   

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   

 

Назначение регионального компонента:  

• защита и развитие системой образования региональных культурных 

традиций и особенностей;  

• сохранение единого образовательного пространства России;  

• направленность деятельности региона; 

• обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование;  

• вооружение дошкольников системой знаний о регионе.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам 

МКДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 
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    Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

 • формирование культурной направленности личности дошкольника на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

•подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

• создание культурно-развивающей среды МКДОУ;  

•организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

были учтены следующие положения:  

• определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру, 

 • выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в крае, селе. 

• использование принципа культурализма в  образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

 

    Взаимодействие детского сада с другими учреждениями. 

 

        МКДОУ осуществляет совместную работу с различными 

организациями села: 

   Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом: 

- составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 -проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных    на выявление проблем в совместной деятельности 

учреждений; 

 

Объекты соц. 

сферы 

Задачи взаимодействия Сроки 

Образование 

МБОУ СОШ №1 -профессия учителя, назначение 

школы 

По планам 

воспитателей  
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-экскурсии в школу 

-целевые посещения школы 

-взаимодействие педагогов ДОУ и 

школ по вопросам 

преемственности 

- совместное проведение 

мероприятий. 

групп 

Учреждения культуры и достопримечательности села 

Дом культуры 

 

-совместные праздники и 

развлечения 

-экскурсии, выставки 

 

по планам 

воспитателей 

групп  

Районная детская 

библиотека 

Совместные тематические 

праздники, литературные встречи 

по планам 

МКДОУ 

Историко -

краеведческий 

музей 

Совместные беседы, выставки 

творчества умельцев села 

по планам 

МКДОУ 

ДЮСШ  -взаимодействие педагогов ДОУ и 

ДЮСШ 

- проведение совместных 

спортивных мероприятий 

(соревнования) 

по планам 

МКДОУ 

ЦДТ - взаимодействие педагогов ДОУ 

и ЦДТ 

- проведение совместных 

спортивных мероприятий (участие 

в конкурсах, концертах) 

 

 

  

2.4  ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С    УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ. 

 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - образовательные 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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области): 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 

 Контрольно - диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 



53 

 

 Проектная деятельность 

Художественно –

эстетическое развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Для детей дошкольного возраста 

с  умственной отсталостью 
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 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, вилка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка с ОВЗ (УО) – это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Коррекционно- развивающая образовательная  вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в подготовительной 

возрастной группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7,8 лет 3  по 30 мин. 6,5 - 7 2,5 - 3 

  

 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

с детьми с УО: подгрупповые, фронтальные, индивидуальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564), 

допускается сокращение времени образовательной нагрузки для детей с  

легкой степенью УО с учетом индивидуальных особенностей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 4 часов 10 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

для  детей 3-го года жизни- не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
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непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

2.5  СПОСОБЫ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ  

 

Программа, разработанная специалистами МКДОУ д/с № 5 с. Арзгир  

обеспечивает полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  

образовательных  областях (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевого развития, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей) на фоне эмоционального благополучия детей, их 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.   

Цели, задачи и виды деятельности,  указанные  в  программе,  

направлены  на создание условий для развития всех участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:   

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

— обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

— способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;   

— обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его 

открытость;   

— позволяет родителям (законным представителям) принимать участие 

в образовательной деятельности.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:   

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через:   

— непосредственное общение с каждым ребенком;   

— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   
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—  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  того  или  иного  

вида  деятельности,  а  также  партнеров  для совместной деятельности;   

— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;   

— не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.);   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

—  воспитание  позитивных,  доброжелательных  отношений  между  

детьми,  в  том  числе  принадлежащих  к  разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные возможности здоровья;   

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;   

— развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  

ориентированного  на  уровень  развития  ребенка, проявляющийся в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся  

в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:   

 — обучение ребенка культурным средствам деятельности;   

— организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностному, физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей;   

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;   

— оценку индивидуального развития детей;   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную  

деятельность,  в  том  числе  через  совместную  реализацию  

образовательных  проектов  на  основе выявления потребностей семьи и 

поддержки ее образовательных инициатив.  

 

 2.6 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ  И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.  
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       Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

программе «Детство», также организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и индивидуальный.  

        Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то 

традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в 

методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик 

ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий душевный  настрой (забота) взрослого 

и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом).  

      Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие 

помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

      Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 

также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 

судьба. ФГОС дошкольного образования включает образовательные 

ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение 

полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно 

организация игровой деятельности как культурной практики. В тексте 

ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при 

этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое 

пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 
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культурные практики, способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов. Игровая деятельность дошкольников как культурная 

практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает 

удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет 

ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и 

ориентирована на реализацию культурологического подхода в 

дошкольном образовании. К понятию «культурная практика» обращается 

также и М. Ю. Гудова. Автор рассматривает чтение, как особую 

культурную практику. Из всего изученного, мы сделали вывод, что 

«культурная практика» - это  освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным 

практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально 

- ориентированных, коммуникативных, художественных действий.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 
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«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.    Планируется чтение художественной литературы, 

сюжетно – ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, 

рассматривание, наблюдения, свободная изо деятельность, 

конструктивные игры. В ходе культурной практики дети проявляют 

любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети 

научаются принимать собственные решения, опираясь на свои знания, 

умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо 

овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким 

образом, с помощью культурных практик мы реализуем целевые 

ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. 

 

 

2.7  СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С   УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и итеративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разно уровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 
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на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

факто

р 

мероприя

тия 

место в 

режиме 

периодичнос

ть 

дозировк

а 

3- 4 

год

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7,8 

лет 
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дня а 

вода 

полоскан

ие рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды 

+20 

+ + + + 

обливани

е ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

+ + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

воздух облегчен

ная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

одежда 

по сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

прогулка 

на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнасти

ка  

на 

воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + 

физкульт

урные 
- 

в течение 

года 

10-30 

мин., в 
+ + + + 
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занятия 

на 

воздухе 

зависимо

сти от 

возраста 

воздушн

ые ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 

мин.,в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + 

воздушн

ые ванны 
на прогулке июнь-август -     

выполнен

ие 

режима 

проветри

вания 

помещен

ия 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + 

Гимнасти

ка после 

сна 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

  + + + 

дыхатель

ная 

гимнасти

ка 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражне

ний 

 + + + 

 

дозирова

нные 

солнечны

е ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин.  до 

30 мин. 

+ + + + 

рецепт

оры 

босохожд

ение в 

обычных 

в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин     
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2.8 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

  

Личность  ребенка  формируется,  прежде  всего,  в  семье  и  

семейных  отношениях,  поэтому в МКДОУ создаются  условия,  

имитирующие  домашние,  к  образовательно-воспитательному  процессу 

привлекаются  родители,  которые  участвуют  в  занятиях,  спортивных  

праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей.  

В коррекционной работе  специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с 

детьми необходимы  для  того,  чтобы  как  можно  скорее  ликвидировать  

ограничения  детей,  как  в  речевом,  так  и  в  общем развитии.  Задания  

для  родителей  подобраны  в  соответствии  с  изучаемыми  в  группе  

лексическими  темами  и требованиями программы. Для ребенка учтены 

его индивидуальные особенности развития.  

Основная цель взаимодействия с родителями – создание 

необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений, развития компетентности родителей, обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада, 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.  

условиях 

пальчико

вая 

гимнасти

ка 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин +    

 

самомасс

аж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 
 + + + 

массаж 

стоп 
перед сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
 + +  
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При работе с семьями решаются следующие задачи:  

-  Формировать психолого – педагогические знания родителей;  

-  Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

-  Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;   

        После  проведения  психолого-медико-педагогической  диагностики  

вначале  года  педагог - психолог и учитель логопед  проводят 

индивидуальные консультации  с родителями, в которых    объясняет 

родителям проблемы ребенка  и  обозначают  пути  их  решения.   

Взаимодействие  с  семьей  важно  не  только  для  педагогов,  но,  прежде  

всего,  для  родителей,  чьи  дети  посещают дошкольное образовательное 

учреждение. Взаимодействие специалистов  с родителями осуществляется 

с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

2.9. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И ШКОЛЫ  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по пред школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 
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Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению 

в школе.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития 

детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

специальных требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разно уровневой подготовки. 
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 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и 

начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по пред школьному 

образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 



68 

 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.2.  РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, состояния здоровья. 

  

3.3  Модель комплексного сопровождения и психолого - 

педагогической поддержки ребенка с УО (воспитательно - 

образовательный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами 

МКДОУ д/с №5 с. Арзгир на 2020 – 2021г.) 

 

Программа воспитания и обучения: адаптированная  основная  

образовательная программа дошкольного образования для детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  под редакцией Т.И. Бабаева и А. Г. Гогоберидзе  и  примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
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недостаточностью»  Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. 

Соколова. 

 

Необходимость в индивидуальной услуге, предоставляемой 

специалистами МКДОУ (нужное подчеркнуть): 

 педагог- психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор 

ФК, учитель – логопед, воспитатель по изодеятельности. 

 

Дата составления: 12 октября 2020г. 

Цель: реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное 

образование. 

Реализация поставленной цели решается в рамках следующих 

приоритетных направлений: 

- доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

- развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного 

образования: обеспечение доступности образования и определение 

образовательных маршрутов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи: оказание помощи 

родителям, воспитывающим детей в семье. 

Основные задачи: 

- реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанника; 

-проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции 

средствами игры у детей от  6-8  лет с нарушениями здоровья; 

-обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми, 

имеющими особенности в  развитии; 

-проведение психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с членами семьи детей с 

УО; 

-психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями при наличии согласия родителей;  

-проведение коррекционно – логопедической диагностики, а также 

коррекции звукопроизношения, фонематических процессов и т.д. 

-помощь родителям в подборе адекватных средств общения с ребенком; 
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Направление работы Количество 

занятий 

Форма 

обучения 

Специалист 

Социально - педагогическая деятельность 

 

Воспитательно- 

образовательный 

процесс в группе НОД, 

совместная 

деятельность(социализ

ация) 

5 дней в неделю групповая воспитатели 

группы  

Мурадбекова 

Т.В.,  

Ганыч С. В. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

(формирование 

самостоятельности, 

преодоление 

отчужденности, 

развитие 

коммуникативных 

навыков). 

2 раза в неделю 

индивидуальные 

коррекционно - 

развивающие 

занятия. 

индивидуальна

я 

педагог- 

психолог 

Ткаченко К.И. 

Физкультурные 

занятия со всей 

группой 

(социализация) 

 

индивидуальные 

коррекционно - 

развивающие  занятия. 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 групповая 

 

 

 

 

индивидуальна

я 

инструктор ФК 

Слынько И.Н. 

Музыкальные занятия 

со всей группой 

(социализация),  

 

индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие  занятия. 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

групповая 

 

 

 

 

индивидуальна

я 

музыкальный 

руководитель   

                             Образовательно - профилактическая деятельность 
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Оказание  

психологической 

помощи семье 

(индивидуальное 

консультирование, 

участие в родительских 

собраниях) 

Индивидуальное 

консультирован

ие по мере 

необходимости, 

групповые -  по 

плану МКДОУ 

 

Индивидуальна

я, 

 

 групповая 

педагог- 

психолог 

Ткаченко К.И. 

Оказание  

психологической 

помощи семье 

(индивидуальное 

консультирование, 

участие в родительских 

собраниях, мастер- 

классах, семинарах -

практикумах) 

Индивидуальное 

консультирован

ие по мере 

необходимости, 

групповые -  по 

плану МКДОУ 

Индивидуальна

я, 

 

 групповая 

воспитатели 

группы  

Мурадбекова 

Т.В.,  

Ганыч С. В. 

музыкальный 

руководитель   

инструктор ФК 

Слынько И.Н. 

- участие в правовой  

защите личностных 

интересов 

несовершеннолетнего 

 

В течение года 

по мере 

необходимости 

 индивидуально Уполномоченны

й по правам 

ребенка МКДОУ 

Заместитель 

руководителя по 

ВР Симкова 

Л.И.  

Оказание  

коррекционно –

логопедической  

помощи семье 

(индивидуальное 

консультирование, 

участие в родительских 

собраниях) 

Индивидуальное 

консультирован

ие по мере 

необходимости, 

групповые -  по 

плану МКДОУ 

Индивидуальна

я, 

 

 групповая 

учитель-логопед 

Кузан Н.В. 

 

                            Диагностическое обследование ребенка  

Диагностика 

 социально- 

педагогическая: 

 - сбор социального 

анамнеза семьи; 

2 раза в год:  

октябрь 2020г.,  

май 2021 г. 

 

Индивидуал

ьно 

 

 

воспитатели 

группы:  

Мурадбекова 

Т.В.,  

Ганыч С. В. 
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 -изучение мед. 

показаний, 

рекомендаций; 

 - изучение уровня 

социального развития 

ребенка (сети 

контактов); 

-диагностика 

индивидуального 

развития ребенка.   

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель   

инструктор ФК 

Слынько И.Н. 

воспитатель по 

изодеятельности 

Держановская 

А.И. 

 

  

Психологическая 

диагностика: 

 -проведение 

психолого- 

педагогических 

исследований для 

выявления уровня 

развития ребенка, ЭВС, 

степени его адаптации 

2 раза в год:  

октябрь 2020г.,  

май 2021 г. 

Индивидуал

ьно 

 

 педагог- 

психолог 

Ткаченко К.И. 

 Логопедическая 

диагностика: 

-проведение 

логопедического 

обследования для 

выявления  нарушений 

различных 

компонентов речевой 

системы;  

- компенсаторных 

возможностей;  

- определение (и/или 

корректировка) 

маршрута 

индивидуального 

развития 

2 раза в год:  

октябрь 2020г.,  

май 2021 г. 

Индивидуал

ьно 

 

учитель-логопед 

Кузан Н.В. 

 

Аналитическая деятельность: 

 

- подготовка    
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психолого- 

педагогической 

характеристики 

ребенка по результатом 

диагностического 

обследования. 

 - подведение итогов 

работы с ребенком ОУ 

на заседании ПМПк, 

корректировка 

образовательного 

маршрута для  

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий.   

 

2 раза в год 

 

 

  

 

 

члены ПМПк 

МКДОУ д\с№5 

  

3.4 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С УО. 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с УО необходима пра-

вильная оценка  их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого - медико - 

педагогической диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

детей с УО 

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с УО. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследо-

вания и оценку особенностей развития ребенка с УО  всеми специалиста-

ми. В психолого-педагогическом исследовании участвуют все 

специалисты ДОУ, включенные в процесс коррекционно - развивающего 

обучения.  

     Система первичной диагностики должна включать   знакомство 

специалистов ДОУ   с результатами медицинского обследования по 
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документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов,  клиническое и психологическое обследование. 

Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

Коррекционно – логопедическую работу проводит учитель – логопед. 

Логопедическое  обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя следующие составляющие в речевую 

систему компоненты: 

 фонематическое  восприятие; 

 артикуляционная моторика; 

 звукопроизношение; 

 сформированность звукослоговой структуры; 

 навыки звукового анализа; 

 грамматический строй речи; 

 навыки словообразования; 

 связная речь. 

В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, 

характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 
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• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, 

как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланиро-

ванным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целе-

направленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в обществен-

ных местах, о любимом занятии дома и др. 
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей 

с УО. 

 3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей. 

 Организационной основой реализации комплексно-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  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родное село,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

        В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  
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В основе планирования культурно-досуговая деятельности лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-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 ;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.);  

• сезонным явлениям ;  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

3.6.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

5. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

     Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

     Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

    Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

    Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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      Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещений, функциональное использование и оснащение 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи 

 Географический глобус 

 Карта России, карта 

Ставропольского края 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
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труд в природе 

 Игровая деятельность 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Банк» «Школа», 

«Библиотека». 

   Уголок природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевалка 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки 

 Игрушки, муляжи 



84 

 

Музыкальный  зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Горка для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийный проектор 

 Телевизор 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Детские стулья 

Музыкально-физкультурный  

зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Маты 

 Мячи - разных размеров 

 Гимнастические палки 

 Скамейки 

 Дуги 

 обручи 

Сенсорный уголок  Сухой бассейн 

 Дидактические игры 

 Магнитофон 
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Краткая презентация к основной образовательной Программе 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №5 села 

Арзгир обеспечивает получение бесплатного дошкольного образования, 

предоставляет услуги для  детей-инвалидов, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1года до 8 лет.   

В МКДОУ д/с №5 функционируют 12 групп:  

3 группы - II  группы раннего возраста от 1года до 3 лет; 

2 группы - II младшие группы от 3 до 4 лет;  

2 группы - средние группы от 4 до 5 лет;  

2 группы - старшие группы от 5 до 6 лет;  

3 группы - подготовительные группы от 6 до 8 лет. 

Из них:  

3 группы – оздоровительной направленности (II группа раннего 

возраста -2,  средняя группа),   

1группа – комбинированная (подготовительная группа, в которой 

имеется ребенок   с УО),  

8 групп - общеразвивающей направленности. 

 

Используемые Программы:  

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

С учетом используемых вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 
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обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

и направленных на полноценное личностное формирование и становление, 

готовность к школьному обучению, обеспечивается единый процесс 

социализации и индивидуализации личности.  

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего и коррекционного образования, и часть формируемую 

участниками образовательного процесса и отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

направленную на поддержку областей основной части программы.  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной 

части Программы:  

Программа дошкольного образования «Детство Т.И. Бабаева и А. Г. 

Гогоберидзе  и  примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью»  Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 

А.Зарин, Н.Д. Соколова. 

            Региональная программа:  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А., Корнюшина О.Н. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию вариативной 

части Программы:  

Программа дошкольного образования «Физическая культура – 

дошкольникам» под редакцией Л.Д. Глазыриной,  

 «Музыкальное воспитание в детском саду»,  М.Б Зацепина, 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой;  

Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович “Программа Театр – творчество 

– дети” Москва, 2014 г.,  

Программа «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» 

Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой.  
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Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б.     

Г. Н. Бирина - программа образовательного курса «Приключения 

кота белобока, или экономика для малышей» Волгоград, Россия 2015 г. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы и 

средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевым играми в 

детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2014.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М.:ТЦ «Сфера», 2015.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

М.:ТЦ«Сфера», 2014.  

Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми 

детей. М.: Скрипторий 2003, 2014.  

. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным)  

Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому 

этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Р.н/Д.; 

Феникс, 2015.  

Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс/Под 

ред. О.Л. Зверевой. М.: Айрис-Пресс, 2014.  

Буре Р.C. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2015.  

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. 

М.: Скрипторий 2003,2014.  

Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр: Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2014.  

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я - ты - мы. М.: Просвещение, 2014.  

Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: 

Детство-Пресс, 2015.  

Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М.: 

ВАКО, 2014.  
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Чувства всякие нужны, чувства всякие важны: Программа эмоционально 

волевого развития детей 4-5 лет/Т.А. Крылова, А.Г. Сумарокова. М.: ТЦ 

«Сфера»; Речь, 2014.  

Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: ACT. 

,2015 г. 

    Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу  

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учеб.-

метод. пособие. М.: Элти-Кудиц, 2014.  

Дошкольникам о Москве и родной стране/ Н.В. Алешина, ТВ. Смирнова, 

Т.Ю. Филиппова. М.: Скрипторий 2014. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Иванова ТВ. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. 

Старшая группа. М.: Корифей, 2014.  

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. М.: ТЦ «Сфера», 2014.  

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2014.  

Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом: Метод, пособие. Глава 

«Дежурство». М.: ТЦ «Сфера», 2014.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей 

детского сада/К.Ю. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста/Н.Н. Авдеева, О.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2014.  

Правила дорожного движения для дошкольников/Сост. И. Сано. СПб/ 

Детство Пресс, 2015.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего 

истаршего возраста/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинскаяи др. 

М.: Просвещение, 2015.  

  

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  

Величина, цвет, форма: Набор развивающих карточек для детей 3—4 

лет. Рисуй, стирай и снова играй. М.: ТЦ «Сфера», 2015.  
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Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2014.  

 

Формирование целостной картины мира, расширенно кругозора 

детей  

Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2014.  

Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2015.  

Народный календарь — основа планирования работы с дошкольниками 

по государственному образовательному стандарту. СПб.: Детство- Пресс, 

2015.  

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитаниядошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2014.  

Скоролупова О.А. Ранняя весна: Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. M.: Скрипторий 2015  

Скоролупова О. А. Домашние животные и дикие животные средней 

полосы России: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2015.  

     Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2015.  

Скоролупова О.А. Зима: Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2015.  

Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2015.  

Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста: Ч. 1-2. М.: Скрипторий 2015.  

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2015.  

Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный: Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2015.  

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2015.  

     Формирование элементарных математических представлений  

     Программа по формированию элементарных математических 

представлений Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». 

Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года: Метод. 

Пособие. М.: Просвещение, 2015.  
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Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5-7 лет: Метод. 

Пособие. М.: Просвещение, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс 

математики для дошкольников 3-4 лет: Метод, рекомендации. М.: 2015 

     Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два - ступенька: 

Учеб.Пособие по математике для дошкольников 5-6 лет: В 2 ч. М.: 

БАЛАСС, 2015.  

Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию 

логики малыша. М.: Эксмо, 2015.  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования 

детей.М.: Академия, 2015.  

Конструирование в ДОУ/А.А. Майер, О.И. Давыдова. СПб.: Детство- 

Пресс, 2014.  

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учеб. пособие. М.: Академия, 2014.  

Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого 

мышления. М.: Академия развития, 2015. 

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности 

ребенка 2-7 лет. М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2014.  

Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3—5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М.: 

ТЦ «Сфера», 2015.  

Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: 

Скрипторий, 2003, 2014.  

Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи 

дошкольников. М.: АСТ, 2015.  

Гризик Т.И. Из детства в отрочество: Пособие по изучению и развитию 

словаря детей 4-5 лет. И мире слов. М.: Просвещение,2015.  
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Гризик Т.И. Маленькие волшебник: Пособие для обследования и 

закрепления грамматического строя речи у детей 4—5 лет. М.: Росмэн, 

2015.  

Истоки диалога. 5-7 лет/А.Г.  Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Для занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для 

родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в 

развитии творческих способностей старших дошкольников. М.: 

Скрипторий, 2014.  

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3—5 лет с 

литературой. М.: ТЦ «Сфера», 2015.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.: ТЦ 

«Сфера», 2015.  

 

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.:ТЦ «Сфера», 

2014 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4—5 лет: Конспекты занятий. 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Программа эстетического воспитания детей 2—7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»/Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.: 

Педагогическое общество России, 2014.  

Волынкина В.И. Художественно – эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников. Р. н/Д.: Феникс, 2014.  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. М.:МИКПРО, 2014.  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. М.: педагогическое общество России, 2015.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. 

Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство Пресс,2014.  
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Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи, СПб.: Детство Пресс, 2014  

Давыдова М.Л. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 

старшая, подготовительная группы. М.: ВАКО, 2014.  

Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитании детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие. М.: ТЦ «Сфера», 2015.  

Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /Э.П. Костина. 2-е изд. М.: Просвещение, 2014.  

Каплунова И.М., Новооскольцева И.Л. Ладушки. Праздник каждый 

день: Программа музыкального воспитания детей. СПб.: Композитор,2014.  

Красота. Радость. Творчество: Программа/Сост. Т.С. Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б. Зацепина. Испр. и доп. М.: Педагогическое общество 

России, 2014.  

Праслова Г.A Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: Учебник, СПб.: Детство Пресс, 2015.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. М.: Гном и Д, 2000 ( музыка для 

дошкольников и младших школьников).  

Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Р. н/Д.: Феникс, 2014.  

  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическая культура» 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система 

работы. М.: Скрипторий 2014,  

Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада. М.: Владос, 2015. ;  

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. М.: Владос, 2014.  

Глазырина Л.Д. физическая культура в младшей группе детского сада. 

М.: Владос, 2015.  

Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. 

М.: Владос, 2015.  

Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. 

М.: Владос. 2015.  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. М.: Владос, 2014.  



93 

 

 — Федеральные законы: от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
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Приложение 1 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ, О ПЕДАГОГАХ, РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА. 

 

          Основными участниками реализации программы  являются: дети, родители 

(законные представители), педагоги. 

Основными участниками реализации программы  являются: ребенка с расстройствами 

аутистического спектра, родители (законные представители), педагоги. 

Общие сведения о ребенке: 

Ф.И.О.: Пашков  Алексей  Маркович 

Дата рождения: 01.06.2013г. 

Адрес регистрации по месту жительства: с. Арзгир  ул. К. Маркса д. 9 

Адрес фактического проживания: с. Арзгир  ул. К. Маркса д. 9 

Ребенок воспитывается в полной семье: 

Мать: Пашкова Наталья Владимировна, библиотекарь 

Отец: Пашков Марк Владимирович, МЧС 

Брат: Пашков Дмитрий Маркович, 2005 г.р., учащийся МБОУ СОШ № 1  

с. Арзгир 

Телефон для связи с родителями: +7 (962)-491-16-75 (мама) 

 

     Детский сад Алексей посещает с марта 2016 года. Воспитанием ребёнка 

занимаются родители. Воспитанию и обучению ребёнка уделяется достаточное внимание. 

Родители интересуются проблемами своего ребенка, консультируются с педагогическим 

составом. В детский сад мальчика приводят опрятным, аккуратно одетым и ухоженным. 

  Алексей П. посещает МК ДОУ д/с № 5 с. Арзгир  группа – подготовительная « 

Пчелка» 

  Обучение Алексея проводилось по адаптированной образовательной  

программе для ребенка 7 лет с  УО.   

    Ребенок поступил из семьи в ДОУ в возрасте 2 лет, ребенок находится  в данной 

образовательной организации  5 лет. 

  Алексей – малоактивный ребёнок, на контакт идёт не сразу, ему обязательно нужно 

дать время для привыкания (к незнакомому помещению, незнакомому взрослому). В 

равной мере бывает весёлым и недовольным. Выявлен средний уровень адаптации (т.к. 

процесс привыкания длился больше месяца).  

   Отношение к учебной  деятельности в ДОО: в учебной и игровой деятельности 

Алексей   выполняет словесной инструкции педагога. 

    Отношение ребенка к словесной инструкции педагога: отношение ребенка к 

словесной инструкции педагога спокойное, отстраненное, при настойчивости педагога и 

многократном повторении инструкции ребенок заметно   нервничает, трясет руками, 

может плакать.  

    Сформированность  коммуникативных, игровых навыков: на  занятиях ребенок не 

взаимодействует с другими детьми, но наблюдает за тем как дети выполняют упражнения 

или задания, иногда старается повторить. На индивидуальные занятия Алексей  идет с 

удовольствием.  
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     На групповых занятиях  Алексей  не проявляет заинтересованность, стремление 

выполнить задания.  В игровой деятельности – проявляет интерес к игрушкам, но не 

стремится включиться в игру, не использует   предметы – заместители.  

  Характер действий с игрушками:  если  Алексею игрушка понравилась, он 

спокойно её рассматривает и повторяет её название, при переключение на другую 

игрушку он может многократно  возвращаться к предыдущей (манипуляций с игрушками 

не производит).   

    Развитие моторики: общая моторная неловкость, в общей моторике отмечается 

задержанная переключаемость движений, мелкая моторика рук развита плохо. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Не усидчив, быстро утомляется, отвлекается. 

    Развитие речи: Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата без 

аномалий. Наблюдается   повышенная саливация при выполнении артикуляционных 

упражнений,  гипертонус мышц языка, страдает объем, точность выполняемых движений, 

переключаемость движений нарушена. Речевая моторика развита недостаточно. Общее 

звучание речи тихое: говорит односложно. В свободной деятельности говорит мало и 

непонятно для окружающих.  

      Плохо понимает суть пространственных отношений. Не классифицирует предметы  в 

подборе обобщающих слов. Словарный запас беден. Активный словарь в количественном 

отношении беднее, чем пассивный. Навыками словообразования и словоизменения не 

владеет. Затруднено понимание грамматических структур выражающие временные и 

пространственные отношения. Искажена звукослоговая структура слова.  

    Развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой 

сферы происходит замедленно, с отставанием от нормы. Внимание - неустойчиво, 

кратковременно, поверхностно. Любые посторонние стимулы отвлекают ребенка и 

переключают внимание. Ситуации, связанные с концентрацией, сосредоточенностью на 

чем-либо, вызывают затруднения. В условиях переутомления и повышенного напряжения 

ребенок плачет и трясет кистями рук, отвлекается, смотрит в сторону. У Алексея  

преобладает наглядно-действенное мышление; более нарушенным оказывается образное 

мышление ввиду неточности восприятия. 

     Алексей не способен к устойчивой целенаправленной деятельности, не-устойчивость и 

выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к 

умственному усилию и напряжению при выполнении заданий на занятиях, недоразвитие 

произвольных видов ведет к неуспеваемости у Алексея по всем занятиям. Педагогами 

отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости.  

Программу развития и обучения ребенок не усваивает в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями. В  октябре 2020 года Алексею поставили новый 

диагноз: системное недоразвитие речи.  Аутистические черты. Выраженная задержка 

интеллектуального и речевого развития. Ему рекомендовано продолжить образование по 

программе  дошкольного образования  детей с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Группа -  комбинированная подготовительная группа  « Пчелка» 

Кто обратился за помощью: родители, по рекомендации ТПМПК. 
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Причина обращения: по состоянию здоровья, в связи с затруднением усвоения  

образовательной программы.  

 Заключения специалистов ТПМПК: системное недоразвитие речи. Аутистические 

черты. Выраженная задержка интеллектуального и речевого развития. 

 

Программа воспитания и обучения: адаптированная  основная  образовательная 

программа дошкольного образования для детей  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство»  под редакцией Т.И. Бабаева и А. Г. 

Гогоберидзе  и  примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»  Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. 

 

Кадровый  потенциал 

   Коррекционно - развивающую  работу осуществляют 7 педагогов:  из них  воспитателей 

- 2 и специалисты: педагог - психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель – логопед, воспитатель по изодеятельности.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  2 человека 

среднее педагогическое  образование   4 человек 

незаконченное высшее - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                4 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 

первая квалификационная категория     1 

без категории 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


