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I. Целевой раздел Программы.
1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  детей  с 

умственной  отсталостью   (далее-АОПДО)  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида№4» города Сосновоборска (далее - МАДОУ 
ДСКН № 4 г.  Сосновоборска),  разработана для группы комбинированной  направленности с 
учётом  специфики  дошкольного  образования,  как  фундамента  всего  последующего  общего 
образования,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,  Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 
образования (далее ФГОСДО) в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программы  дошкольного  образования  (далее  –  ФАОП  ДО),  утверждённой  приказом 
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24.11.2022  г.№1022.  АОП  ДО  - 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с умственной отсталостью, с 
учётом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при 
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию 
(ст.2п.28ФЗ-273). 

АОП ДО разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых 
документов:  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».  Федеральный  закон  от  24.07.1998  №  124  –  ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 
ребёнка  в  Российской  Федерации»  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 
26.12.2017№1642  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 
«Развитие  образования».  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 
29.03.2019№363  «Об   утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 
«Доступная  среда».  Приказ  Министерства  образования  и  науки 
РоссийскойФедерацииот19.12.2014№1598  «Об  утверждении  федерального  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья».  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РоссийскойФедерацииот20.09.2013 
№1082«Об  утверждении  положения  о  психолого-медико-педагогической  комиссии».  Приказ 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.07.2020№373  «Об 
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам–Образовательным программам дошкольного образования». 
Распоряжение  Министерства  просвещения  РоссийскойФедерацииот09.09.2019  №Р-93  «Об 
утверждении  примерного  «Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме 
образовательной организации». Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правилСП2.4.3648–20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления  детей  и  молодёжи».  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).  Устав  МАДОУ ДСКН №4 г. 
Сосновоборска.  Положение  о  группах  компенсирующей  направленности  МАДОУ  ДСКН№4 
г.Сосновоборска.  Положение  о  психолого-педагогическом  консилиуме  МАДОУ  ДСКН№4 
г.Сосновоборска. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста  на  получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, 
формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального, 
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его 
образовательных потребностей и интересов. 

АОП  ДО  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
с  умственной  отсталостью  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного 



3

образования  (объём,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров 
дошкольного образования в соответствии с возрастом детей). 

АОП  ДО  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками  образовательных  отношений.  Целевой  раздел  Программы  включает 
пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет её цели и 
задачи,  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  планируемые  результаты  её 
освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие; 
физическое  развитие;  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые 
отражают  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-  пространственная 
развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  со  взрослыми;  характер 
взаимодействия  с  другими детьми;  систему отношений ребёнка  к  миру,  к  другим людям,  к 
самому  себе;  содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции 
нарушений развития детей. В Организационном разделе Программы представлены условия, в 
том числе обеспеченность методическими материалами обучения и воспитания, и режим дня, 
особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды, 
а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации программы. Реализация АОП 
ДО  детей  с  умственной  отсталостью   МАДОУДСКН№4  г.Сосновоборска  осуществляется  в 
группе  направленности для детей с 7 до 8 лет. 

1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Программа содействует 
взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  способствует  реализации  прав 
обучающихся  дошкольного  возраста  на  получение  доступного  и  качественного  образования, 
обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности 
ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и 
социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного, 
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных 
потребностей и интересов. 

   1.1.2. Задачи Программы:  
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период  дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка, 
социального статуса; 

- создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 
психофизическими  и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала  каждого  ребенка  с  ОВЗ как  субъекта  отношений с  педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный процесс  на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  с  ОВЗ,  развитие  их 
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств, 
инициативности, самостоятельности  и ответственности  ребенка, формирование предпосылок 
учебной  деятельности;  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 
психофизическими индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей  (законных 
представителей)  и  повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;
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- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и 
начального общего образования. 

1.1.3. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4.  Личностно-развивающее  и  гуманистическое   взаимодействия  педагогических 

работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников 
Организации) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор 

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

1.1.4.  Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  АОП  ДО  для 
обучающихся с УО:

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
2.  Принцип  учета  закономерностей  развития  ребенка,  характерных  для  становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде.
3.  Принцип  определения  базовых  достижений  ребенка  с  интеллектуальными 

нарушениями  в  каждом  возрастном  периоде  с  целью  планирования  и  осуществления 
коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития.

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 
ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня развития" 
ребенка и его "зоны ближайшего развития".

5.  Принцип  учета  приоритетности  формирования  способов  усвоения  общественного 
опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач 
обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей 
и способностей.

6.  Принцип  обогащения  традиционных  видов  детской  деятельности  новым 
содержанием.

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития  практической  деятельности  обучающихся,  общения  и  воспитания  адекватного 
поведения.

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 
создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми.

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, 
в коррекционно-педагогической работе.

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи.
Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО:

· деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 
работы с ребенком;

· личностно-ориентированный  подход  к  воспитанию  и  обучению  обучающихся  через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.
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.

1.2. Планируемые результаты.
В  соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства  и  системные 

https://demo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 
образования.

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития  ребенка  с  ОВЗ.  Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.

1.2.1.  Целевые ориентиры к  концу дошкольного возраста  обучающихся с  умеренной 
умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 
при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами общения;

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;
3) адекватно вести себя в знакомой ситуации;
4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих;
5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации;
7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда;
8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;
9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке;
11)  проявлять  некоторую  самостоятельность  в  быту,  частично  владеть  основными 

культурно-гигиеническими навыками;
12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе.

   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 
представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной  деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального 
закона  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации",  а  также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.

  Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
заданным требованиям Стандарта  и  Программы в  дошкольном образовании  обучающихся  с 
ОВЗ,  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  условий  в  процессе 
образовательной деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МДОУ ДСКН №4 на  основе  достижения  детьми с  ОВЗ планируемых результатов  освоения 
Программы.

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;
- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ;
- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

https://demo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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   Степень  реального  развития  обозначенных  целевых  ориентиров  и  способности 
ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут 
существенно  варьировать  у  разных  обучающихся  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности 
обучающихся  дошкольного  возраста,  с  ОВЗ  с  учетом  сенситивных  периодов  в  развитии. 
Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 
иметь  качественно  неоднородные  уровни  двигательного,  речевого,  познавательного  и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программа  учитывает не только 
возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень  выраженности  различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

1)  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

2)  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной 
деятельности;

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.
   В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  раннего  и 

дошкольного возраста с ОВЗ;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества;
3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников в соответствии:
разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;
разнообразия  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  образованиях 

Российской Федерации;
  Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика  развития  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ОВЗ, 

используемая  как  профессиональный  инструмент  педагогического  работника  с  целью 
получения  обратной  связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка МДОУ ДСКН №4;
- внешняя  оценка  Организации,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и 

общественная оценка.
  На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации 

Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ ДСКН №4 в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ;
- задания  ориентиров  педагогическим  работникам  в  их  профессиональной 

деятельности и перспектив развития;
- создания  оснований преемственности  между  дошкольным и  начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.
    Система оценки качества дошкольного образования:

https://demo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;

учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;

исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте 
оценки работы МДОУ;

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования;

способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка  с  ОВЗ,  семьи, 
педагогических работников, общества и государства;

включает  как  оценку  педагогическими  работниками  МДОУ  ДСКН  №4  собственной 
работы,  так  и  независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;

использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

II. Содержательный раздел Программы.

2.1. Пояснительная записка.
В содержательном разделе Программы представлены:
а)  описание модулей образовательной деятельности в  соответствии с  направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и 
физического  развития,  с  учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 
разработке  образовательных  программ  дошкольного  образования  использовались 
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 
дошкольного  возраста)  на  основании  единства  и  взаимосвязи  содержания  образовательной 
программы,  форм,  методов  и  средств  образовательной  деятельности,  а  также  организации 
образовательной  среды,  в  том  числе  развивающей  предметно  пространственной, 
представленные в комплексных и парциальных программах;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей 
обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

в)  программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ.

  Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими  условиями.  При  организации  образовательной  деятельности  по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, следовали общим и специфическим 
принципам  и  подходам  к  формированию  Программы,  в  частности  принципам  поддержки 
разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного  образования  обучающихся  с  ОВЗ  и 
другим.    Определяя  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  этими 
принципами,  следует  принимать  во  внимание  неравномерность  психофизического  развития, 
особенности речевого развития обучающихся с ЗПР, значительные индивидуальные различия 
между  детьми,  а  также  особенности  социокультурной  среды,  в  которой  проживают  семьи 
обучающихся.

   В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию 
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных 
возможностей
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2.2.  Описание  образовательной  деятельности  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  соответствии  с  направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие:

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста являются:

- учить обучающегося выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 
печаль, гнев, жалость, сочувствие);

- формировать у обучающегося умение играть в коллективе детей;
- продолжать формировать у обучающегося умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры,  осуществляя  несколько  связанных  между  собой  действий  в  причинно-следственных 
зависимостей;

- учить обучающегося передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 
игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление);

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры;
- продолжать учить обучающегося 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  обучающегося  использовать  знаковую  символику  для  активизации  их 
самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;

- продолжать  развивать  у  обучающихся  умение  передавать  с  помощью 
специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;
- учить  обучающегося  распознавать  связь  между  выраженным  эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние;
- формировать  у  обучающихся  элементарную  самооценку  своих  поступков  и 

действий;
- учить обучающегося осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;
- учить обучающегося замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

педагогического работника, родителей (законных представителей), других детей;
- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);
- формировать у обучающегося отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения;
- формировать  у  обучающегося  умения  начинать  и  поддерживать  диалог  с 

педагогическим работником, детьми;
- формировать  у  обучающегося  простейшие  способы  разрешения  возникших 

конфликтных ситуаций;
- обучать обучающегося навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить  обращаться  к  другому  ребенку  с  просьбами  и  предложениями  о  совместной  игре  и 
участии в других видах деятельности;

- продолжать  формировать  у  обучающегося  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 ДОУ и 
дома; посадка лука и цветов в ДОУ, на приусадебном участке).

 Обучающийся может научиться:
- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
- здороваться  при  встрече  с  педагогическим  работником  и  другими  детьми, 

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;
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- 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  родителей  (законных  представителей), 

педагогического работника или других детей;
- начинать  и  поддерживать  диалог  с  другими  детьми,  родителями  (законными 

представителями), педагогическим работником;
- владеть  одним-двумя  приемами разрешения  возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку).

   Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста являются:

- продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков;
- воспитывать  у  обучающегося  навыки  опрятности  и  умение  правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу;
- продолжать закреплять у обучающегося навык умывания;
- учить обучающегося мыть ноги перед сном;
- закреплять  у  обучающегося  навыки  правильного  поведения  за  столом,  учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой;
- учить  обучающегося  красиво  и  не  спеша  есть,  откусывать  пишу  маленькими 

кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды;
- приучать  обучающегося  в  процессе  одевания  и  раздевания  соблюдать 

определенную  последовательность  -  часть  одежды  надевать  самостоятельно,  в  случае 
затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником;

- познакомить обучающегося с выполнением различных способов застегивания и 
расстегивания  одежды  -  пользование  "молнией",  кнопками,  застежками,  "липучками", 
ремешками, пуговицами, крючками, шнурками;

- учить обучающегося пользоваться расческой;
- формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером;
- закрепить  у  обучающегося  умение  обращаться  за  помощью к  педагогическому 

работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания;
- учить обучающегося вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, 
застегнуть пуговицу;

- воспитывать  у  обучающихся  навыки самоконтроля  и  ухода  за  своим внешним 
видом.

    Обучающийся может научиться:
- пользоваться унитазом;
- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми;
- засучивать рукава без закатывания;
- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; вытирать руки насухо, развертывая полотенце;
- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке;
- набирать в ложку умеренное количество пищи;
- подносить ложку ко рту плавным движением;
- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;
- помогать хлебом накладывать пищу в ложку;
- пользоваться салфеткой;
- благодарить после еды.



10

- самостоятельно  снимать  и  надевать  штаны,  рейтузы,  шапку,  обувь,  рубашку, 
кофту, платье;

- самостоятельно снимать верхнюю одежду;
- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;
- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок;
- регулярно причесываться;
- чистить зубы и полоскать рот после еды.
    При  обучении  хозяйственному  труду  у  обучающихся  старшего  дошкольного 

возраста:
- закреплять у обучающегося  желание трудиться, умение получать удовлетворение 

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

помещении, на знакомой территории;
- формировать у обучающегося практические действия, которые необходимы для 

ухода за растениями на участке и животными из живого уголка;
- продолжать  учить  обучающегося  практическим  действиям  с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их использования 
при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории;

- учить  обучающегося  выполнять  свои  практические  действия  в  соответствии  с 
планом занятий и с учетом режимных моментов;

- расширять  способы  сотрудничества  обучающегося  в  процессе  выполненной 
работе;

- учить  обучающегося 
бережному отношению к орудиям труда;  

- воспитывать самостоятельность и активность обучающегося в процессе трудовой 
деятельности.

    Обучающийся может 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 с другими детьми при выполнении определенных поручений;
- выполнять обязанности дежурного по группе;
- передавать друг другу поручения педагогического работника;
- давать словесный отчет о выполненной работе;
- бережно  относиться  к  орудиям  труда,  к  результатам  своего  труда  и  труда 

педагогических работников;
- оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям.
    При  формировании  игры.  Основными задачами образовательной  деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста являются:
- формировать  у  обучающегося  умение  играть  не  только  рядом,  но  и  вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи;
- обогащать представления обучающегося о взаимоотношениях между людьми;
- формировать  в  игре  представления о  содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их трудом;
- учить  обучающегося  решать  в  игре  новые  задачи:  использовать  предмет  - 

заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры;
- учить  обучающегося  осуществлять  перенос  усвоенных  игровых  способов 

действий  из  ситуации  обучения  в  свободную  игровую  деятельность;  активизировать 
самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми ситуациями;

- учить обучающегося самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 
закладывая основы планирования собственной деятельности;

- закрепить  умение  обучающегося  драматизировать  понравившиеся  им  сказки  и 
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истории;
- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей;
- продолжать формировать у обучающегося умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры,  осуществляя  несколько  связанных  между  собой  действий  в  причинно-следственных 
зависимостей;

- учить обучающегося передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 
игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление);

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры;
- продолжать учить обучающегося 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  обучающегося  использовать  знаковую  символику  для  активизации  их 
самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;

- продолжать  развивать  у  обучающихся  умение  передавать  с  помощью 
специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории.
    Обучающийся может научиться:
- играть с желанием в коллективе детей;
- 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 детей.

    2.2.2. Познавательное развитие:  
   
    Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются:
- учить  обучающихся  соотносить  действия,  изображенные  на  картинке,  с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам;
- формировать  у  обучающихся  целостный  образ  предметов:  учить  их 

самостоятельно  складывать  разрезные  картинки  из  четырех  частей  с  разной  конфигурацией 
разреза;

- учить  обучающихся  соотносить  плоскостную  и  объемную  формы:  выбирать 
объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;

- развивать  у  обучающихся  восприятие  и  память:  вести  отсроченный  выбор 
предметов,  различных по  форме,  цвету  и  величине,  с  использованием образца  (отсрочка  по 
времени 10 с.);

- учить  обучающихся  производить  сравнение  предметов  по  форме  и  величине, 
проверяя правильность выбора практическим примериванием;

- учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 
назначения предмета и других признаков;

- познакомить  обучающихся  с  пространственными  отношениями  между 
предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше;

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 
инструкции.

- учить  обучающихся  опознавать  предметы  по  описанию,  с  опорой  на 
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определяющий признак (цвет, форма, величина);
- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении);
- развивать  у  обучающихся  координацию  руки  и  глаза  в  процессе  обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - 
обводить по контуру;

- учить  обучающихся  передавать  форму  и  величину  предметов  в  лепке  после 
зрительно-тактильного обследования;

- учить  обучающихся  воспринимать,  различать  бытовые  шумы,  шумы  явлений 
природы (сигнал машины, звонок телефона,  дверной звонок;  шум пылесоса,  шум двигателя, 
шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, 
капающей из крана, шум водопада, шум дождя);

- формировать  представления  у  обучающегося  о  звуках  окружающей 
действительности;

- продолжать развивать у обучающегося вкусовую чувствительность и формировать 
представления о разнообразных вкусовых качествах.

    К концу дошкольного возраста обучающийся может 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;
- 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.
   Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются:
- создавать  предпосылки  для  развития  у  обучающихся  наглядно-образного 

мышления:  формировать  обобщенные  представления  о  предметах-орудиях,  их  свойствах  и 
качествах, а также об их роли в деятельности людей;

- продолжать  формировать  у  обучающихся  умение  анализировать 
проблемно-практическую задачу;

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 
функции  речи:  фиксирующую,  сопровождающую,  планирующую  в  процессе  решения 
проблемно-практических задач;

- учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 
сюжетные картинки с  изображением ситуаций,  знакомых им из  собственного практического 
опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций;

- формировать  у  обучающихся  восприятие  целостной  сюжетной  ситуации, 
изображенной на картинках;

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 
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между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;
- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения;
- учить  обучающихся  определять  предполагаемую  причину  нарушенного  хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 
картинку (при выборе из 2-3-х);

- учить обучающихся определять  последовательность  событий,  изображенных на 
картинках:  раскладывать  их  по  порядку,  употреблять  слова  "сначала",  "потом"  в  своих 
словесных рассказах;

- формировать  у  обучающихся  тесную  взаимосвязь  между  их  практическим, 
жизненным опытом  и  наглядно-чувственными  представлениями,  отражать  эту  связь  в  речи, 
фиксируя этот опыт и обобщая его результаты;

- учить  обучающихся  выявлять  связи  между  персонажами  и  объектами, 
изображенными  на  сюжетных  картинках,  формируя  умения  рассуждать,  делать  вывод  и 
обосновывать суждение;

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом;
- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;
- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки.
   К концу дошкольного возраста обучающийся может 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.
   Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются:
- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной),  на 
занятиях  по  математике  использовать  элементы  рисования  и  сюжетно-дидактических  игр  с 
математическим содержанием;

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием "Магазин", "Автобус";

- продолжать  формировать  мыслительную  деятельность.  Учить  анализировать, 
классифицировать,  обобщать,  рассуждать,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и 
отношения. Развивать наглядно-образное мышление;

- расширять  активный  словарь  обучающихся,  связанный  с  математическими 
представлениями;

- переходить  на  новый  этап  выполнения  умственных  действий:  проговаривание 
действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки);

- формировать планирующую функцию речи;
- учить  обучающихся  осуществлять  счет  и  различные  операции  с  множествами 

(пересчет,  сравнение,  преобразование)  в  пределах  четырех  и  пяти;  решать  арифметические 
задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах 
четырех.

- формировать  простейшие  измерительные  навыки:  учить  измерять,  отмерять  и 
сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки;

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 
деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой);

- создавать  условия  для  использования  детьми  полученных  на  занятиях 
математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;
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- продолжать  развивать  познавательные  способности  обучающихся:  умение 
анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи 
и отношения, планировать предстоящие действия;

- расширять  и  углублять  математические  представления  обучающихся,  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  обучающихся  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  обучающихся  с 

использованием составных мерок.
 К концу дошкольного возраста обучающиеся 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 проговаривая 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 условную мерку; уметь 

использовать составные мерки.
   Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются:
- формировать  у  обучающихся  обобщенное  представление  о  человеке  (тело, 

включая внутренние органы, чувства, мысли);
- учить  обучающихся  дифференцировать  предметы  и  явления  живой  и  неживой 

природы;
- учить  обучающихся  соотносить  явления  окружающей  действительности  и 

деятельность человека;
- формировать  у  обучающихся  обобщенные  представления  о  характерных 

признаках групп и категорий предметов;
- формировать  у  обучающихся  обобщенные  представления  у  обучающихся  о 

явлениях  природы  на  основе  сочетания  частных  разносторонних  характеристик  групп, 
категорий и свойств;

- учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками 
и определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;

- формировать  у  обучающихся  временные  представления  (времена года:  лето, 
осень, зима, весна; время суток - ночь, день);

- учить  обучающихся  расширять  и  дополнять  выделяемые  группы  предметов 
однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 
применяя имеющиеся знания и представления;

- продолжать  расширять  у  обучающихся  представления  о  свойствах  и  качествах 
предметов и явлений, объектах живой и неживой природы;

- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 
признаков;

- формировать  у  обучающихся  представления  о  вариативности  выделяемых 
признаков и различных основаниях для осуществления классификации;

- формировать у обучающихся представления о видах транспорта;
- формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели);



15

- закрепить  у  обучающихся  представления  о  времени  и  расширять  умение 
соотносить свою деятельность с категорией времени;

- продолжать  формировать  у  обучающихся  представления  о  труде  людей  и 
значимости той или иной профессии в жизни;

- развивать  у  обучающихся  элементы  самосознания  на  основе  понимания 
изменчивости возраста и времени.

    К концу дошкольного возраста обучающийся может 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.
   2.3.Речевое развитие
Основными задачами образовательной деятельности с  детьми старшего дошкольного 

возраста являются:
- развивать  у  обучающихся  вербальные  формы  общения  с  педагогическим 

работником и другими детьми;
- продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи;
- закрепить  умение  обучающихся  пользоваться  в  речи  монологическими  и 

диалогическими формами;
- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи;
- формировать понимание у обучающихся 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 обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из;
- расширять  понимание  обучающихся  значения  слов  (различение  глаголов  с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных);
- учить  обучающихся  выполнению  действий  с  разными  глаголами  и  составлять 

фразы по картинке;
- продолжать  учить  обучающихся  рассказыванию  по  картинке  и  составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок;
- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;
- учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке;
- продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном;
- учить  обучающихся  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 обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи;
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- закрепить  у  обучающихся  в  речевых  высказываниях  элементы  планирования 
своей деятельности;

- продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении 
обучающихся и на специально организованных занятиях.

   К концу дошкольного возраста обучающийся может научиться:
- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся;
- выражать  свои  мысли,  наблюдения  и  эмоциональные  переживания  в  речевых 

высказываниях;
- пользоваться  в  повседневном  общении  фразовой  речью,  состоящей  из 

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

уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", 

"около", "у", "из", "между";
- 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;
2.2.4.Художественно-эстетическое развитие
   В  области  художественно-эстетического  развития  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
‑  развития  у  ребёнка  с  УО  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества;
‑ развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 
‑  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла.

   В сфере эстетического развития происходит систематическое накопление сенсорного 
опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего 
мира,  знакомство  и  освоение  разных видов  художественной  деятельности  (изобразительной, 
театрализованной,  музыкальной),  формирование  художественных  способностей.  Важным 
условием эстетического развития является организация окружающей ребенка среды (в группе, 
на участке, в семье), эстетическое оформление интерьера. Эстетическое развитие происходит в 
разных условиях:  на  занятиях по изобразительной деятельности,  музыкальному воспитанию; 
театрализованных  играх  и  представлениях;  при  проведении  праздников  и  утренников, 
посещении театра, цирка; на прогулках и экскурсиях.

- Задача взрослых - вызвать у ребёнка интерес к рисованию, лепке, аппликации и 
рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить 
действовать  с  готовыми  изображениями  (обыгрывать  конструкции  и  лепные  поделки, 
соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать содержание изображенных на 
картинках действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью.

- Взрослые  развивают  у  обучающегося  способность  к  отражению  связного 
содержания изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, 
рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в процессе 
изобразительной деятельности. 

- Взрослые  учат  планировать  будущую  деятельность,  формулировать 
предварительный замысел и реализовывать его в ходе выполнения.

- Взрослые развивают эстетическое восприятие в процессе рассматривания картин, 
скульптур,  обсуждения  доступных  их  пониманию  произведений  искусства:  иллюстраций  к 
литературным  произведениям,  предметов  народных  промыслов,  народных  игрушек  – 
семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку и пр. Учат эмоционально 
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воспринимать красивое.
- Взрослые  привлекают  внимание  ребёнка  к  музыкальным  звучаниям  (игра  на 

пианино,  звучание аудиозаписей с  громкой ритмичной музыкой);  учат  детей реагировать  на 
начало  и  конец  звучания  (с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  с  аппаратурой 
коллективного  пользования);  способ  воспроизведения:  различные  игровые  приемы  типа 
размахивания  флажком,  платочком,  игрой  с  куклой,  сопровождающиеся  произнесением 
слогосочетаний (как может), которые прекращаются в момент окончания звучания.

   При этом важно способствовать тому, чтобы в процессе художественно-эстетического 
развития слабослышащий и позднооглохший ребенок овладел  необходимым словарем.

   Обучающийся  с  УО  дошкольного  возраста  должен  не  только  развиваться  в 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», но и овладевать речью, ее 
обслуживающей.

 
2.2.5. Физическое развитие
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления ценностей здорового образа жизни; 
развития  представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях;  приобретения 
двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Деятельность  взрослых  должна  быть  направлена  на  физическое  развитие  и 
оздоровление слабослышащего и позднооглохшего ребёнка с дополнительными нарушениями в 
развитии,  коррекцию  отклонений  в  моторном  развитии.  Усилия  педагогов  должны  быть 
направлены на охрану и укрепление здоровья, развитие потребности в двигательной активности; 
развитие  основных  движений;  развитие  и  формирование  двигательных  качеств;  коррекцию 
отдельных недостатков двигательного развития и др.

- Взрослые  организуют  двигательную  активность  ребёнка  с  дополнительными 
нарушениями в развитии, в частности, учат разным видам построений (в шеренгу, в колонну и 
т.п.), совершенствуют умения и навыки в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании.

- Взрослые учат ребёнка выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и 
с предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения для формирования правильной 
осанки. 

- Взрослые учат обучающегося активно принимать участие в подвижных играх с 
бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей.

- В течение дня с целью профилактики переутомления следует чередовать занятия, 
требующие умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, 
включающими активную двигательную деятельность. В процессе каждого занятия должно быть 
предусмотрено  чередование  статических  и  двигательных  нагрузок,  в  середине  занятия 
необходимо проводить физкультминутку.

   При этом важно способствовать тому, чтобы в процессе физического развития ребенок 
овладевал речевым материалом, обслуживающим его.

   Умственно отсталый обучающий дошкольного возраста должен не только развиваться 
в образовательной области «Физическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей.

2.4.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 
дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 
(законными  представителями).  Эмоциональное  общение  с  ребенком  создает  оптимальные 
условия  для  более  эффективного  выхаживания  обучающихся  с  проблемами  здоровья  после 
рождения.

2.  Педагогическая  работа  с  родителям  (законным  представителям)  в  дошкольных 
образовательных  организациях  направлена  на  решение  следующих  задач:  повышение 
педагогической  компетентности  у  родителей  (законных  представителей);  формирование 
потребности  у  родителей  (законных  представителей)  в  содержательном  общении  со  своим 
ребенком;  обучение  родителей  (законных  представителей)  педагогическим  технологиям 



18

воспитания  и  обучения  обучающихся;  создание  в  семье  адекватных  условий  воспитания 
обучающихся.

3.  Работа  с  родителям  (законным  представителям)  осуществляется  в  двух  формах  - 
индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 
(законных  представителей)  формируются  навыки  сотрудничества  с  ребенком  и  приемы 
коррекционно-воспитательной  работы  с  ним.  При  групповой  форме  даются 
психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье.

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое 
обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение родителей 
(законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения 
и воспитания обучающихся.

5.  Групповые  формы  работы  -  консультативно-рекомендательная; 
лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 
организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и праздников.

6.  В  ходе  использования  этих  форм  работы  родители  (законные  представители) 
получают  ответы  на  интересующие  их  вопросы,  касающиеся  оценки  специалистами  уровня 
психического  развития  обучающихся,  возможности  их  обучения,  а  также  рекомендации  по 
организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье.

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые 
знания  по  различным  вопросам  воспитания  обучающихся;  знакомятся  с  современной 
литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. На 
практических занятиях родители (законные представители)  знакомятся с  приемами обучения 
ребенка  в  условиях  семьи:  формирование  у  него  навыков  самообслуживания  и  социального 
поведения.

8.  Содержание  работы  специалистов  с  семьей  планируется  с  учетом  следующих 
факторов:  социального положения семьи;  особенностей характера взаимодействия родителей 
(законных  представителей)  с  ребенком;  позиции  родителей  (законных  представителей)  по 
отношению к его воспитанию; уровня их педагогической компетентности.

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным представителям): 
беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и 
анализ дневниковых записей, практические занятия.

10.  Время  включения  родителей  (законных  представителей)  в  систему 
реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с 
болезнью  ребенка,  непосредственным  образом  влияет  на  ход  и  результаты  всего 
педагогического  сопровождения.  Раннее  включение  родителей  (законных  представителей)  в 
коррекционную  работу  с  ребенком  в  большинстве  случаев  позволяет  нейтрализовать 
переживания  родителей  (законных  представителей),  изменить  их  позицию  в  отношении 
воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия 
со  своим ребенком.  Основными направлениями сопровождения  семей  являются  следующие: 
психолого-педагогическое  изучение  состояния  членов  семьи,  в  первую  очередь  матери  и 
ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития 
ребенка;  составление  программы  реабилитационных  мероприятий  с  семьей;  повышение 
информированности  родителей  (законных  представителей)  о  способах  и  методах  лечения, 
развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям (законным представителям) в 
решении  вопросов  о  возможностях,  формах  и  программах  дошкольной  подготовки 
обучающихся  и  дальнейшем  школьном  обучении;  обучение  родителей  (законных 
представителей)  элементарным  методам  педагогической  коррекции  (дидактическим  играм, 
продуктивным  видам  деятельности);  психологическая  поддержка  родителей  (законных 
представителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния.

11.  Педагог-психолог  проводит  индивидуальное  психологическое  обследование 
характера  взаимодействия  родителей  (законных  представителей)  с  ребенком,  совместно  с 
педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно 
также  проводить  работу  со  всеми  членами  каждой  семьи  для  оказания  эмоциональной 
поддержки  каждому  из  них  и  формирования  положительного  взаимодействия  со  своим 
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ребенком.
12.  Особенно  важно  тесное  взаимодействие  специалистов  с  родителям  (законным 

представителям)  в  адаптационный  период  ребенка,  когда  возможны  проявления 
дезадаптационного  стресса.  Именно  проблемы  личностного  развития  и  поведения,  общения 
обучающихся в  коллективе,  детско-родительских отношений могут  быть  решены совместно: 
специалистами с родителям (законным представителям).

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития 
и  разрабатывает  программу  воспитания  и  обучения  ребенка.  При  разработке  программы 
учитываются  как  общие,  так  и  специфические  образовательные  потребности  ребенка, 
определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 
специфических  отклонений у  обучающихся  с  эмоциональными двигательными,  сенсорными, 
интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается информация 
об  условиях,  необходимых  для  развития  познавательной  активности  ребенка  и 
самостоятельности в  семье.  Специалисты периодически консультируют родителей (законных 
представителей)  по  вопросам  динамики  развития  ребенка  и  организации  деятельности  и 
поведения ребенка в условиях семьи.

14.  Важно  также  взаимодействие  музыкального  руководителя  и  инструктора  по 
физическому  воспитанию  с  родителям  (законным  представителям).  Учитывая  во  многих 
случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно 
говорить  о  том,  что  именно  с  помощью  музыки  родители  (законные  представители)  могут 
установить  эмоциональный  контакт  с  ребенком,  развивать  его  эмоциональную  сферу. 
Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и 
педагогическим работником.  То  же  относится  и  к  физкультурным занятиям.  Инструктор  по 
физической культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе эффективных 
приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.

15.  Постепенно,  в  процессе  взаимодействия  у  родителей  (законных  представителей) 
формируется  система  практических и  теоретических знаний о  воспитательной деятельности, 
расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с 
ним  в  ходе  семейного  воспитания.  Повышается  общая  родительская  компетентность: 
чувствительность  к  изменению  состояния  ребенка;  нормализуется  система  требований  и 
ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 
психического развития обучающихся в семье.

2.5.Программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Специфической  особенностью  Программы  является  коррекционная  направленность 
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми,  имеющими  умственную  отсталость 
(интеллектуальное  нарушение).  Коррекционные  задачи  направлены  на  формирование 
возрастных  психологических  новообразований  и  становление  различных  видов  детской 
деятельности  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями,  которые  происходят  в 
процессе  организации  специальных  занятий  при  преимущественном  использовании 
коррекционных подходов в обучении.

2.5.1. Социально-коммуникативное развитие.
Содержание  данного  раздела  охватывает  следующие  направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми:
- формирование  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагогического 

работника с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 
ситуативно-деловое, предметно-действенное);

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков  для  выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  качеств, 
позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам");

- развитие  сотрудничества  ребенка  с  педагогическим  работником  и  другими 
детьми,  воспитание  навыков  продуктивного  взаимодействия  в  процессе  совместной 
деятельности ("Я и другие");
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- формирование  адекватного  восприятия  окружающих  предметов  и  явлений, 
воспитание  положительного  отношения  к  предметам  живой  и  неживой  природы,  создание 
предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и  общечеловеческим  ценностям  ("Я  и 
окружающий мир");

- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности 
в  быту):  формирование  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания 
представляет  собой  начальный этап  в  становлении  его  самостоятельности  ребенка.  Процесс 
обучения  культурно-гигиеническим  навыкам  дошкольников  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется  с  учетом  личностно-ориентированных 
моделей  воспитания  и  быть  направлен  на  создание  реальных  возможностей  в  их 
самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 
становится  умелым,  более  независимым  от  педагогического  работника,  уверенным  в  своих 
возможностях.  Данный  результат  создает  мотивационную  основу  для  коррекции  (как  в 
психическом,  так и в  личностном плане),  имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает 
последующую его социализацию;

- формирование  предметных  действий,  игры:  специалист,  проводящий  данную 
работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет, 
перекладывать  его  из  одной  руки  в  другую,  прослеживать  взглядом  за  перемещающимся 
предметом,  доставать  предметы  из  коробки,  открывать  и  закрывать  коробки,  накрывать 
кастрюли крышками, подбирая их по размеру;

- формированию  предметно-орудийных  действий  (держать  шарик  за  веревочку, 
катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать 
ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся 
специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности.

- В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается 
представление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет себя в мире вещей 
и  других людей.  Он приходит к  осознанию своего  "Я"  через  формирование и  пробуждение 
"личной памяти",  через  появление своего жизненного опыта,  зафиксированного в  словесном 
плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 
связанных с возрастной и половой принадлежностью.

2.5.2. Познавательное развитие. 
На  начальных  этапах  коррекционного  обучения  восприятие  ребенком  окружающей 

действительности  происходит  в  рамках  конкретного  анализатора  (зрительного,  слухового, 
тактильного).  Образы  восприятия  при  этом  имеют  диффузный,  слабо  дифференцированный 
характер.  В  процессе  целенаправленной  коррекционной  работы  эти  образы  постепенно 
становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 
внутри определенного анализатора и межанализаторных связей.

Сенсорное  воспитание  в  своей  основе  направлено  на  формирование  у  обучающихся 
ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - действия 
рассматривания,  выслушивания,  ощупывания,  а  также  способствует  обеспечению  освоения 
систем сенсорных эталонов.

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 
соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает 
со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 
предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными 
и  обобщенными.  Развитие  восприятия  во  всех  случаях  идет  от  различения  предметов,  их 
свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то 
есть к появлению образа-представления.

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 
восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие 
слухового  внимания  и  восприятия;  на  развитие  тактильно-двигательного  и  вкусового 
восприятия.

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 
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всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении 
акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 
упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности.

В  раннем  и  дошкольном  возрасте  совершенствуются  и  качественно  изменяются 
способы ориентировки ребенка в  окружающей действительности;  возникают новые средства 
ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает 
складываться  целостная  система  отношений  и  знаний,  в  которой  объединяются 
ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности 
самим ребенком.

Содержание  коррекционно-педагогической  работы  по  формированию  мышления 
направлено  на  развитие  ориентировочной  деятельности,  формирование  познавательной 
активности,  укрепление  взаимосвязи  между  основными  компонентами  мыслительной 
деятельности:  действием,  словом  и  образом.  Формирование  мышления  включает  работу  по 
развитию  наглядно-действенного,  наглядно-образного  мышления  и  становлению  элементов 
логического мышления.

На  начальном  этапе  коррекционно-педагогическая  работа  направлена  на  развитие 
наглядно-действенного  мышления.  Именно  ранняя  форма  мышления  возникает  у  ребенка  в 
практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 
ребенок  проявляет  свое  отношение  к  окружающему  миру,  осваивает  его.  Задача 
педагогического  работника:  активизировать  эмоциональное  отношение  обучающихся  к 
самостоятельным  предметным  и  предметно-игровым  действиям.  Для  ее  решения 
педагогический  работник  использует  совместные  действия  с  ребенком,  действия  по 
подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка.

Обучение  в  раннем  возрасте  направлено  на  овладение  предметными  действиями  в 
соответствии  с  функциональным назначением предметов,  а  также  развитию у  обучающихся 
подражательных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с 
четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно 
проводить целенаправленные занятия по формированию мышления.

Математические  представления  ребенка  в  дошкольном  возрасте  идет  в  единстве  с 
процессом  развития  восприятия,  овладения  речью  и  развития  наглядных  форм  мышления. 
Занятия по обучению счету способствуют:

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, 
действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции);

сенсорному  развитию  (умения  воспринимать,  запоминать,  различать,  выделять  по 
образцу  предметы,  группировать  их  по  определенному количественному или  качественному 
признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения);

познавательному  развитию  (умения  сравнивать,  анализировать,  обобщать, 
устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать);

развитию  речи  (накопление  словарного  запаса,  обозначающего  качественные  и 
количественные  признаки  предметов,  количественные  отношения,  действия  с  множествами, 
формирование грамматического строя речи).

Ознакомление  с  окружающим  обеспечивает  существенные  сдвиги  в  умственном 
развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные знания о 
предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 
связи и зависимости в той или иной области.

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка -  учит его быть 
внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 
осязать.  Обогащение  чувственного  опыта  неразрывно  связано  с  развитием  чувственного 
познания  -  ощущений,  восприятия,  представлений.  Формируя  адекватные  представления  об 
окружающем,  создается  чувственная  основа  для  восприятия  ребенком  словесных  описаний 
объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 
песен, загадок).

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных 
отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 
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организма,  о  видах  деятельности  человека,  о  его  чувствах  и  взаимоотношениях  в  социуме. 
Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.

В  ходе  ознакомления  с  предметным  миром,  созданным  руками  человека,  у 
обучающихся формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 
окружающих ребенка, и о способах действия с ними.

2.5.3.  Речевое развитие  направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 
средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 
слухового восприятия,  фонематического слуха,  развитие связной,  грамматически правильной 
диалогической  речи,  развитие  и  коррекция  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 
знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию 
мелкой  моторики,  формированию  умений  выполнять  звуко-буквенный  анализ  слова,  как 
важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся 
и  логопедические  занятия,  направленные  на  развитие  и  коррекцию специфических  речевых 
нарушений.

Коррекционно-развивающая  работа  на  занятиях  по  подготовке  к  обучению  грамоте 
начинается  с  четвертого года  жизни  ребенка.  Она  направлена  на  формирование  как  общих 
интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 
своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.

Подготовка  к  обучению грамоте  включает  в  себя  два  разных направления:  развитие 
ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом 
году  жизни  с  детьми  совершенствуют  работу  по  развитию  ручной  моторики,  которая 
продолжается на протяжении трех лет,  а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - 
проводятся  занятия  по  подготовке  к  письму.  Обучение  элементарной  грамоте  начинают  с 
формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят 
в  подготовительной  к  школе  группе,  когда  у  обучающихся  имеются  интеллектуальные  и 
речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами.

2.6. Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:
1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всех педагогических работников.
2)  Тесная  связь  учителя-логопеда  с  родителям  (законным  представителям), 

обеспечивающая  единство  требований  к  развитию  речи  ребенка  и  закрепление  изученного 
материала.

3)  Сочетание  вербальных  средств  с  использованием  разнообразного  наглядного  и 
дидактического материала.

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 
возможностям ребенка.

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 
процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.

6)  Создание  благоприятных  условий:  эмоциональный  контакт  учителя-логопеда  с 
ребенком,  доброжелательность,  адаптация  к  обстановке  логопедического  кабинета, 
положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических 
работников, работа с родителям (законным представителям).

2.7. Принципы построения индивидуальных программ:
- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка,
- учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка,
- учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка,
- прогнозирование динамики овладения программным материалом.
Алгоритм построения индивидуальных программ;  
1) Работа над пониманием обращенной речи.
2) Развитие мелкой ручной моторики.
3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха.
4) Развитие ритмических возможностей.
5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики.
6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 
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фраза, диалогическая речь.
Задачи обучения:
а) создание предпосылок развития речи;
б) расширение понимания речи;
в) совершенствование произносительной стороны речи;
г) совершенствование тонкой ручной моторики;
д) развитие ритма;
е) развитие дыхания;
ж) развитие речевого дыхания и голоса;
з) развитие артикуляторной моторики;
и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.
    Задачи I этапа:
1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи.
2.  Стимуляция  у  обучающихся  звукоподражания  и  общения  с  помощью  аморфных 

слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту").
3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка лает", 

"Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?".
4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями.
5. Стимулировать формирование первых форм слов.
6.  Сначала проговаривать ударный слог,  а  затем воспроизводить два и более слогов 

слитно.
7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу сок", 
"Спасибо!"

   Задачи II этапа:
1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор).
2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры).
3.  Формирование  двухсловных  предложений  (использовать  предметно-игровые 

действия).
4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания).
5. Постановка гласных звуков.
Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных.
Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется 

и механическая помощь (резиновые щетки, зонды).
Способы постановки звуков:
по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко);
механический способ;  
постановка от других звуков, правильно произносимых;
постановка звука от артикуляторного уклада;
смешанный (когда используются различные способы).
    Задачи III этапа:
1.  Уточнение  и  расширение  словарного  запаса  (использовать  дидактические  игры, 

настольно-печатные).
2. Расширение объема фразовой речи.
3. Формирование грамматического строя речи.
4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.
5. Работа по словоизменению и словообразованию.
6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков).
7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры).
8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты.
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2.5.4.Художественно-эстетическое развитие.
    Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами и 

приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются:
- наглядно-слуховой  (исполнение  педагогическим  работником  песен,  игра  на 

музыкальных инструментах, использование аудиозаписи);
- зрительно-двигательный  (показ  игрушек  и  ярких  картинок,  раскрывающих 

содержание песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, 
показ танцевальных движений);

- метод совместных действий ребенка с педагогическим работником;
- метод подражания действиям педагогического работника;
- м

етод жестовой инструкции;  
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического 

работника.
При  проведении  музыкальных  занятий  необходимо  соблюдать  ряд  условий: 

регулярность  проведения  занятий;  простота  и  доступность  для  восприятия  обучающихся 
музыкального  материала  по  содержанию и  по  форме;  выразительность  предлагаемых  детям 
музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного 
занятия различных методов работы учителя и видов деятельности обучающихся; повторяемость 
предложенного  материала  не  только  на  музыкальных,  но  и  на  других  видах  занятий; 
использование  ярких  дидактических  пособий  (игрушек,  элементов  костюмов,  детских 
музыкальных  инструментов);  активно-действенное  и  ярко  эмоциональное  участие 
педагогических работников, родителей (законных представителей) в проведении музыкальных 
занятий, праздников, времени досуга.

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы:
1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему 

их  миру  звуков,  оно  способствует  развитию  слухового  внимания,  воспитанию  потребности 
слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 
сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые 
мелодии.

2.  Пение  способствуют  у  обучающихся  развитию  желания  петь  совместно  с 
педагогическим  работником,  пропевать  слоги,  слова,  затем  целые  фразы,  подражая  его 
интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, 
петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением.

3.  Музыкально-ритмические  движения  и  танцы  способствуют  эмоциональному  и 
психофизическому  развитию  обучающихся.  В  процессе  освоения  движений  под  музыку, 
обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. 
На  занятиях  поощряется  проявление  детьми  самостоятельности  в  движениях  под  музыку, 
умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, 
сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 
движения на изменение характера музыки (маршевого,  танцевального,  песенного,  плясового, 
спокойного),  выполнять элементарные движения с предметами (платочками,  погремушками), 
помахивать,  вращать,  овладеть  простейшими  танцевальными  и  образными  движениями  по 
показу педагогического работника, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух 
ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, 
идти  спокойным,  мягким  шагом,  а  также  выполнять  движения,  отображающие  характер  и 
поведение персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся 
совершенствуется  моторика,  координация  движений,  развивается  произвольность  движений, 
коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 
движений.

4.  Игра  на  музыкальных  инструментах  доставляет  дошкольникам  огромное 
удовольствие.  В  процессе  совместной  игры  на  музыкальных  инструментах  у  обучающихся 
развивается  умение  сотрудничать  друг  с  другом,  формируется  чувство  партнерства  и 
произвольная  организация  собственной  деятельности.  Этот  вид  занятий  развивает  у 
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обучающихся музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, 
чувство музыкального ритма.

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых 
у  обучающихся  развиваются  слуховое  внимание  и  восприятие,  совершенствуется 
межанализаторное  взаимодействие  в  деятельности  различных  анализаторов.  Восприятие 
разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, 
сыгранных  на  различных  музыкальных  инструментах  и  прослушанных  в  виде  звукозаписи, 
активизирует  умение  обучающихся  дифференцировать  звуковые  характеристики  и  качества 
воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях.

5.  Театрализованная  деятельность  вызывает  у  обучающихся  желание  участвовать  в 
коллективных  формах  взаимодействия,  совместно  с  педагогическим  работником  и  другими 
детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение 
использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с 
помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе 
подготовки к  инсценировке  того  или иного  спектакля  у  обучающихся  закрепляются  умения 
ориентироваться  на  свойства  и  качества  предметов,  развивается  слуховое внимание,  память, 
речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности.

Театрализованные  виды  деятельности  особенно  значимы  для  реализации  у 
обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей,  что обеспечивает им 
становление  самопринятия  и  самоуважения,  стимулирует  формирование  позитивной 
самооценки и положительных личностных качеств.

Режим занятий,  предложенный в  программе,  учитывает,  что  они  могут  проводиться 
музыкальным  руководителем  совместно  как  с  воспитателем,  так  и  учителем-дефектологом. 
Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в организации театрализованной 
деятельности обучающийся в утренние часы (один раз в неделю).

   Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями художественной 
литературы является важным направлением в коррекционной работе с ними.

Художественная  литература,  благодаря  своей  образности,  выразительности  и 
эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев 
и  литературных персонажей,  пробуждает  в  нем интерес  к  взаимоотношениям героев  между 
собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и 
действий персонажей с образами природы.

Базируясь  на  тесной  связи  с  игровой  деятельностью  ребенка-дошкольника, 
художественная  литература  позволяет  ему  осмыслить  игровую  ситуацию,  наполнить  ее 
действием  и  художественными  образами,  способствует  появлению  замысла.  Такая  игра 
насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, 
развивает его память, стимулирует развитие связной речи.

Развитие  связной  речи  обучающихся  осуществляется,  прежде  всего,  при  обучении 
рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений 
с простым сюжетом.

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное 
отношение к  речи и к  рассказываемому тексту,  что является одним из  факторов успешного 
речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью 
и  музыкальностью,  повторами  и  аллитерациями.  Фольклорный  материал  хорош  для 
обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит 
ребенка  в  игровую  ситуацию.  Перед  педагогическим  работником  стоит  задача  -  вызвать 
положительное,  эмоционально  окрашенное  отношение  к  его  речи,  умение  слушать  речь  и 
чувствовать интонацию.

С первых дней  пребывания  ребенка  в  Организации проводится  работа  над  простым 
текстом,  параллельно  с  фольклорным  материалом.  Педагогические  работники  учат 
обучающихся  сосредотачивать  внимание  на  рассказываемом  тексте,  воспитывает  умение 
соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые 
тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с 
мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над 
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текстом педагогические работникираскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами 
действий  и  поступков,  вызывает  правильное  отношение  к  положительному  герою  и 
отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо поступать 
правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты 
характера,  одновременно  уча  обучающихся  правильно  выражать  свои  мысли  и  оформлять 
высказывания.

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности:
рассказывание текста детям;
обыгрывание  текста  с  использованием  настольного,  кукольного  или  пальчикового 

театра;
повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций;
пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника;
пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации;
пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы;
беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся 

нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением.
По  мере  овладевания  навыками  слушания  и  рассказывания,  тексты  усложняются.  К 

концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы.
Одним  из  направлений  работы  с  умственно  отсталыми  дошкольниками  является 

составление  и  рассказывание  коротких  историй,  связанных  с  яркими,  запоминающимися 
событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и 
обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в 
жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает 
детский коллектив.

В  работе  над  текстами  широко  используются  приемы  драматизации  и 
игры-драматизации.  Именно  эти  приемы  играют  огромную  роль  в  усвоении  детьми  текста. 
Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В 
такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную 
роль,  действовать  согласно  замыслу.  В  процессе  речевого  общения  в  игре-драматизации 
обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными 
формами  -  вопросом,  ответом,  диалогом,  беседой,  повествованием.  В  этих  играх  ребенок 
ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от 
другого  лица.  Так  практически  усваивается  нужная  форма  речи,  формируются 
коммуникативные и языковые способности.

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное 
разучивание  стихов  и  потешек,  поговорок  и  загадок  наизусть.  Нормально  развивающиеся 
обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 
умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать.

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану:
чтение художественного произведения педагогическим работником;
работа над пониманием текста;
повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником;
повторение  текста  ребенком  с  подсказками  педагогического  работника  (в  ситуации 

визуально-тактильно контакта между ними);
повторение текста ребенком самостоятельно.
Произведение  необходимо  разучивать  целиком,  дробление  по  строчкам  мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны 
быть  простыми  и  образными  ("Са-са-са,  вот  летит  оса;  ши-ши-ши,  вот  какие  малыши"), 
содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они 
были  связаны  с  запоминающимся  событием  в  жизни  ребенка.  Чтобы  повторение  не  было 
скучным,  в  занятие  вносятся  игровые  элементы  -  рассказывание  стихотворения  для  куклы, 
мишки, другого воспитателя.

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы 
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большую  роль  играет  иллюстрация  как  основное  опорное  средство,  позволяющее  ребенку 
следить  за  развитием  действия  и  понимать  текст. Необходимо  использовать  высоко 
художественные,  нестереотипные  иллюстрации,  выполненные  в  различных  художественных 
манерах и техниках.

Работа  над  восприятием  художественного  текста  должна  проводиться  с  детьми  на 
протяжении  всех  лет  их  пребывания  в  группе  дошкольной  образовательной  организации, 
охватывать  как  организованные,  так  и  свободные  формы  деятельности,  согласовываться  с 
чтением ребенку в семье и на досуге.

    Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 
развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 
восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка 
в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 
действенным  средством  удовлетворения  этой  потребности.  Развитие  изобразительной 
деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 
предоставляет возможность ребенку отражать действительность.

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста 
без  целенаправленного  коррекционного  воздействия  практически  не  овладевают 
изобразительной деятельностью.

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 
привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии с педагогическим 
работником.  Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 
деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; 
развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование 
предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений.

Такие  занятия  проводятся  как  воспитателем  (фронтально),  так  и 
учителем-дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально).

Для  каждого  ребенка  необходимо  создать  условия,  способствующие  формированию 
изобразительной деятельности.

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по 
игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и развитием 
речи.

Занятия  по  изобразительной деятельности проводит  воспитатель  по  подгруппам,  как 
правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и 
другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 
окружающем,  на  прогулке,  во  время,  предусмотренное  для  свободной  деятельности.  На 
начальных  этапах  важно  демонстрировать  детям  процесс  рисования,  лепки,  привлекать  их 
внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 
обучающихся  к  выполнению изображения вместе  с  педагогическим работником (прибегая  к 
совместным  действиям),  с  другими  детьми,  что  постепенно  сделает  полученный  результат 
личностно значимым для ребенка.

   Продуктивные  виды  деятельности  вносят  существенный  вклад  в  компенсацию 
нарушений  в  структуре  имеющихся  у  ребенка  отклонений  и  в  коррекцию  вторичных 
недостатков,  что,  в  свою  очередь,  положительно  сказывается  на  развитии  его  личности, 
поведения, общения и социализации.

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности:
лепка:  является  первым,  основополагающим  видом  занятий,  необходимым  для 

умственно  отсталого  ребенка  на  начальных  этапах  формирования  изобразительной 
деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок 
усваивает  способы  передачи  основных  признаков  предмета  -  формы  и  величины.  При 
ощупывании  предметов  у  обучающихся  формируются  способы  обследования  предметов  и 
выделение  его  формы.  Внимание  ребенка  концентрируется  на  предмете,  а  выполняемые 
действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, 
а затем и в активной речи ребенка;

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 
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графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, то 
есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 
создаются  условия  для  формирования  целенаправленной  деятельности  и  развития  общих 
интеллектуальных умений;

рисование:  воспитывает  у  обучающихся  эмоциональное  отношение  к  миру.  В  ходе 
занятий  по  рисованию  у  обучающихся  развиваются  восприятие,  зрительно-двигательная 
координация,  перцептивно-моторные  умения  и  навыки,  образная  сфера  в  целом.  Занятия 
рисованием  формируют  у  обучающихся  элементы  учебной  деятельности  -  умение  принять 
задачу,  удержать  ее  в  ходе  выполнения  задания,  первичная  элементарная  самооценка. 
Систематические  занятия  рисованием  способствуют  нормализации  поведения  ребенка, 
наполняют смыслом его самостоятельную деятельность;

конструирование:  важнейший  вид  детской  деятельности  в  дошкольном  возрасте, 
связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. 
В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 
существующими между  находящимися  в  нем  предметами,  у  него  формируется  способность 
преобразовывать  предметные  отношения  различными  способами  -  надстраиванием, 
пристраиванием,  комбинированием,  конструированием  по  условиям  ("Построй  домики  для 
зайчика  и  ежика"),  конструирование  по  собственному  замыслу.  Содержание  занятий  по 
конструированию тесно связано с  содержанием других разделов программы, прежде всего с 
социальным  развитием,  с  занятиями  по  сенсорному  воспитанию,  формированию  игровой 
деятельности,  развитием  речи  и  другими  видами  продуктивной  деятельности  (лепкой, 
аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятий;

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду 
является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 
формирование  навыков  и  умений работы с  бумагой,  картоном,  конструкторами,  природным 
материалом.

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 
моторика,  зрительно-двигательная  координация,  внимание,  память.  Очень  интенсивно 
происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия, 
действия  с  ними,  материалы,  их  свойства.  Все  это  обогащает  словарный  запас,  обогащает 
грамматический  строй  речи,  активизирует  основные  функции  речи  -  фиксирующую, 
регулирующую,  планирующую.  Обучение  изготовлению  поделок  для  игры  из  различного 
материала  помогает  детям познакомиться  со  свойствами этих  материалов,  развивает  умение 
ориентироваться  на  правильный  выбор  орудия,  расширяет  их  кругозор  и  познавательную 
активность.

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 
представления  о  мире  профессий,  обучающиеся  начинают  узнавать  людей  в  униформе  как 
представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. 
Под  влиянием  педагогического  работника  у  обучающихся  формируется  уважительное 
отношение  к  людям  разных  профессий,  а  также  к  результатам  их  профессиональной 
деятельности.  Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий -  воспитатель,  повар, 
дворник,  шофер,  затем  профессии  родителей  (законных  представителей)  и  близких 
родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 
трудовыми  навыками,  характерными  для  людей  изученных  профессий.  Таким  образом, 
достигается  единство  представлений  обучающихся  и  их  трудовых  навыков,  к  которому  и 
необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в 
основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка.

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 
жизни, программа предлагается на два года обучения.

   Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.
Педагогические  работники  создают  условия  для  проявления  у  обучающегося 

эмоционального  отклика  на  яркие  по  цвету,  приятные  по  фактуре  предметы 
декоративно-прикладного  искусства,  игрушки,  интересные  картины,  иллюстрации  к 
произведениям  детской  художественной  литературы.  Эмоциональное  восприятие  народной 
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игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок 
и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для 
эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произведения.

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники 
организуют  наблюдение  за  окружающей  природой  в  разное  время года,  обращая  внимание 
обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь 
доступными  изобразительными  средствами.  Обучающиеся  сначала  под  руководством 
педагогического работника, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую 
гамму, которая им нравится.

В  работе  с  детьми  эффективны  "сотворчество"  с  педагогическим  работником, 
использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того 
или  иного  персонажа  рождают  у  них  живой  интерес  к  образу,  создают  непринужденную 
обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных 
композиций,  при  этом  главное  научить  обучающихся  согласовывать  свои  действия  друг  с 
другом, они должны научиться находить свое место в общей работе.

Изобразительная  деятельность  дает  возможность  ребенку  создать  рисунок  или 
аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности 
и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 
"неподражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов.

Для  умственно  отсталого  ребенка  создание  и  проявление  собственного  замысла 
оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством 
педагогического  работника,  находясь  в  специализированной  дошкольной  образовательной 
организации, обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по собственному 
замыслу.  Поэтому  эстетическое  воспитание  проводится  в  процессе  всех  видов  становления 
изобразительной  деятельности  -  лепки,  аппликации,  рисования.  Однако  в  результате 
целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специализированной организации 
обучающиеся  могут  научиться  создавать  изображения  сначала  с  использованием  элементов 
замысла, а в последующем и по собственному замыслу.

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с 
нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений 
видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в 
становлении эстетического  восприятия  у  обучающихся  играет  развитие  их  художественного 
восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 
декоративно-прикладного  искусства.  В  беседе  педагогический  работник  обращает  внимание 
обучающихся  на  эмоциональное  содержание  картины,  на  собственное  настроение,  которое 
вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не 
нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства 
вызывает изображение и его персонажи.

Практическое  воплощение  идей  эстетического  воспитания  дошкольников  данной 
категорией  связано  с  художественно-декоративной  деятельностью  по  благоустройству 
предметно-окружающей  среды.  Дошкольники  должны  принимать  посильное  участие  в 
благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в 
создании композиций из цветов и природного материала.

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в 
жизни  человека  можно  в  ходе  регулярных  посещений  музеев  изобразительного  искусства, 
выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников.

Эстетическое  воспитание  обучающихся  с  нарушением  интеллекта  первые  три года 
пребывания  ребенка  в  специализированной  дошкольной  образовательной  организации 
пронизывает  всю  жизнь  обучающихся  в  группе,  включаясь  в  различные  методы  работы 
педагогических  работников  и  виды  детской  деятельности,  а  на  четвертом  году  обучения 
выделяются  специальные  занятия,  которые  решают  конкретные  задачи  эстетического 
воспитания.

 2.6. Физическое развитие.
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Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 
направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка,  развитие и 
коррекцию  основных  движений,  разнообразных  двигательных  навыков,  совершенствование 
тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации.

Физическое  развитие  пронизывает  всю организацию жизни  обучающихся  в  семье  и 
дошкольной  образовательной  организации.  Содержание  занятий  по  физическому  развитию 
включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 
отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия.

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной образовательной 
организации  признаны  занятия,  проводимые  инструктором  по  физической  культуре  (или 
воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают 
подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других 
занятиях  (музыка,  ритмика,  театрализованная  деятельность)  и  в  ходе  прогулок,  проводимых 
воспитателем.

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 
занятия  включаются  физические  упражнения,  направленные  на  развитие  всех  основных 
движений,  метание,  ходьба,  бег,  лазанье,  ползание,  прыжки,  а  также  общеразвивающие 
упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 
движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.

Организация  физического  воспитания  базируется  на  физиологических  механизмах 
становления движений в процессе развития растущего детского организма.  В ходе утренней 
гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагать детям основные 
виды  движений  в  следующей  последовательности:  сначала  движения  на  растягивание,  в 
положении  лежа,  далее  метание,  ползание  и  движения  в  положении  низкого  приседа,  на 
коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к 
подвижным играм.

Работа  по  развитию ручной  и  тонкой  ручной  моторики  проводится  на  специальных 
занятиях.  На начальном этапе обучения большое внимание уделяется  общему развитию рук 
ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих 
рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются 
навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 
выполнению  движений  пальцами  и  кистями  обеих  рук.  Эти  и  подобные  им  движения 
выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные 
образы-представления.  Развитие  всех  видов  ручной  моторики  и  зрительно-двигательной 
координации служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является 
предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 
познавательной активности обучающихся.

   Формирование представлений о здоровом образе жизни.  
Задачи  воспитания  по  охране  и  совершенствованию  здоровья  обучающихся  на  весь 

период пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации:
1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 

активного  двигательного  режима,  соблюдения  режима  дня,  совершенствования 
предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды.

В  группах  не  должно  быть  острых,  колющих,  режущих  и  опасных  для  здоровья 
обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы 
необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования обучающихся.

2.  Укрепление  жизнеспособности  детского  организма  через  воспитание  навыков 
самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  привитие  здоровьеукрепляющих 
потребностей и расширение возможностей их практической реализации.

3.  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  физических  потребностях  своего 
организма, адекватных способах их удовлетворения.

4.  Воспитание  у  обучающихся  практических  навыков  и  приемов,  направленных  на 
сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни.
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    Основные направления коррекционно-педагогической работы:
1. "Путь к себе"
2. "Мир моих чувств и ощущений"
3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья".
4. "Движение - основа жизни"
5. "Человек есть то, что он ест"
6. "Советы доктора Айболита"
7. "Здоровье - всему голова"
    В направлении "Путь к себе" у обучающегося закрепляется образ "Я"; они учатся 

понимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны 
личности.

У  обучающихся  закрепляются  представления  о  значении  культурно-гигиенических 
навыков  в  жизни  человека;  у  них  закладываются  представления  о  целостности  организма 
человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим 
миром.

Ребенок  познает  себя  через  общение  с  окружающими  людьми,  наблюдение  за  их 
повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий, 
нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу для 
формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе 
воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные 
ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо 
наносят им урон.

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со 
своими внутренними потребностями и возможностями,  с  элементарными навыками ухода за 
своим телом.

    В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся знакомят с 
основными  средствами  познания  мира  -  зрением,  слухом,  кожной  и  мышечной 
чувствительностью,  обонянием,  вкусовыми  ощущениями.  Путем  практических  упражнений 
обучающиеся постигают особенности этих ощущений,  учатся  им доверять  и  использовать  в 
повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные 
ситуации  для  накопления  индивидуального  чувственного  и  эмоционального  опыта,  который 
закладывает основы представлений обучающихся о  различных чувствах и их проявлениях в 
поведении и в отношениях с окружающими людьми.

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к 
органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навыки 
ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.

    При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце,  воздух и вода -  наши 
лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся о единстве Человека 
и  Природы.  Первоначально  ознакомление  с  этим  единством  проводится  в  ходе  понимания 
дошкольниками  значимости  режима  дня  в  обыденной  жизни  как  проявления  биоритмов 
природы.  Обучающиеся  знакомятся  и  с  другими  биоритмами  -  сезонными  и  суточными 
изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями.

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 
возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают 
понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и 
от  поведения  человека.  Такой подход  является  основой для  формирования  представлений о 
здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма.

В дальнейшем "солнце,  воздух и вода"  рассматриваются как факторы,  оказывающие 
важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле.

Солнце,  свет.  Их  роль  и  влияние  на  жизнь,  рост  и  развитие  живых  организмов. 
Взаимосвязь  солнца  и  температуры  воздуха.  На  прогулках  и  в  ходе  занятий  обучающихся 
знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким 
образом,  осуществляется  профилактика  перегревания.  Здесь  же  обучающихся  знакомят  с 
необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Обучающиеся 
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практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития 
остроты зрения.

Воздух.  Обучающиеся  знакомятся  с  приемами  правильного  дыхания,  овладевают 
навыками  контроля  за  своим  поведением  с  использованием  дыхательных  упражнений. 
Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в 
проветриваемом помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа 
жизни.

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, 
у  них  закрепляются  представления  о  простейших  свойствах  воды  и  ее  значении  в  жизни 
человека.  Обучающиеся  знакомятся  с  водой  как  со  средством  гигиены,  закаливания  и 
оздоровления своего организма.

   Содержание  работы  "Движение  -  основа  жизни"  -  посвящено  формированию  у 
обучающихся  представлений  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека. 
Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и 
роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 
выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью 
подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают 
комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики.

   Педагогическая  работа,  связанная  с  "Человек  есть  то,  что  он  ест"  посвящена 
формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом 
питании.  Обучающиеся  знакомятся  с  полезными  для  здоровья  человека  продуктами  и  с  их 
качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, 
культуры питания и поведения за столом.

У  дошкольников  формируются  навыки  ухода  за  своими  зубами,  их  учат,  как  надо 
правильно  чистить  зубы,  беречь  их,  своевременно  обращаться  к  врачу.  У  обучающихся 
закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами 
и деснами, органами пищеварения.

   В  направлении  "Советы  доктора  Айболита"  работа  посвящена  формированию  у 
обучающегося  представлений  о  возможностях  традиционного,  лекарственного  и 
нетрадиционного оздоровления и лечения организма.  Обучающихся знакомят со случаями и 
жизненными ситуациями,  в  которых  необходимо  обращение  к  врачу,  овладевают  приемами 
элементарной медицинской помощи.

Детям  рассказывают  о  случаях,  в  которых  возникает  угроза  здоровью:  высокая 
температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У 
обучающихся  формируются  представления  о  своих  правильных  действиях  в  проблемных, 
жизненных  ситуациях:  вызов  скорой  помощи,  обращение  за  помощью  к  другому  человеку, 
необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и 
другое.

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 
обучающихся.

    В  содержании  "Здоровье  -  всему  голова"  работа  направлена  на  закрепление  у 
обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, 
жизненных  ценностей  человека.  Обсуждаются  условия  поддержания  своего  организма  в 
активном,  здоровом  состоянии,  формируются  установки  на  порицание  вредных  привычек 
(переедание,  алкоголь,  курение,  токсикомания),  наносящих  урон  здоровью  и  развитию 
организма.

У обучающегося закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на 
пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в экстремальных 
ситуациях:  при  встрече  с  чужим  человеком,  с  незнакомым  животным,  во  время  пожара, 
наводнения, большого скопления людей.

Содержание  работы  направлено  на  совершенствование  духовного  развития 
обучающегося,  укрепление  их  физического  здоровья  и  создание  условий  для  обеспечения 
базовых  человеческих  потребностей,  создание  им  индивидуального  психологического 
комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и 
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овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях.

49.1.8.  Целевые  ориентиры  воспитательной  работы  для  обучающихся  дошкольного 
возраста (до 8 лет) с интеллектуальными нарушениями.

Портрет  ребенка  дошкольного  возраста  (к  8-ми годам)  с  умеренной  умственной 
отсталостью (интеллектуальным нарушением)

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Испытывающий  чувство 
привязанности  к  родному  дому,  семье, 
близким и знакомым людям.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Умеющий  адекватно  вести  себя  в 
знакомой ситуации (здоровается при встрече с 
педагогическим  работником  и  другими 
детьми,  прощается  при  расставании, 
благодарит  за  услугу,  за  подарок,  угощение, 
пользуется  при этом невербальными и  (или) 
вербальными средствами общения);

адекватно  реагирующий  на 
доброжелательное  и  недоброжелательное 
отношение к себе со стороны окружающих;

проявляющий  доброжелательное 
отношение к знакомым людям;

сотрудничающий  с  новым 
педагогическим  работником  в  знакомой 
игровой  ситуации,  проявляет  интерес  к 
взаимодействию  с  другими  детьми,  в 
ситуации,  организованной  педагогическим 
работником,  самостоятельно  участвует  в 
знакомых музыкальных и подвижных играх.

Познавательное Знания Проявляющий  интерес  к 
окружающему миру и активность в поведении 
и деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Частично  владеющий  основными 
навыками личной гигиены.

Трудовое Труд Проявляющий  некоторую 
самостоятельность  в  быту,  владеющий 
основными  культурно-гигиеническими 
навыками;

положительно  относящийся  к  труду 
педагогических  работников  и  к  результатам 
его труда;

положительно  реагирующий  на 
просьбу  педагогического  работника 
выполнить элементарное трудовое поручение.

Эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, 
ярким игрушкам, предметам, изображениям.

III. Организационный раздел Программы
3.1.  Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  обучающегося  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Создание  специальных  условий  осуществляется  в  целях  решения  комплекса 
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коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического 
психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями.

Содержание  Программы  строится  с  учетом  жизненно  важных  потребностей 
обучающихся,  лежащих в  зоне актуального и потенциального развития ребенка.  Определить 
содержание  индивидуальной  программы  обучения  педагогические  работники  могут  после 
проведения педагогической диагностики.

Именно  потребности  обучающегося  с  нарушением  интеллекта,  в  том  числе  и 
образовательные,  определяют  те  предметные  области,  которые  являются  значимыми 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения.

    Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются:
совершенствование общей моторики,
развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации,
формирование произвольного внимания,
развитие сферы образов-представлений,
становление ориентировки в пространстве,
совершенствование  наглядно-образного  и  формирование  элементов 

словесно-логического мышления,
формирование связной речи и речевого общения,
формирование элементов трудовой деятельности,
расширение видов познавательной активности,
становление  адекватных  норм  поведения.  Вышеназванные  линии  развития  служат 

ориентирами при разработке содержания обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
интеллекта. При этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на 
охрану  и  укрепление  здоровья  ребенка,  его  физическое  и  психическое  развитие,  коррекцию 
вторичных отклонений.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
   Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды  в  ДОУ  предоставляет  возможность  для  совместной  деятельности  педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию  в  воспитательном  процессе:  знаки  и  символы  государства,  региона  (флаги, 
гербы  РФ,  Красноярского  края,  города  Сосновоборска);  компоненты  среды,  отражающие 
региональные,  этнографические  и  другие  особенности  социокультурных условий,  в  которых 
находится ДОО; 

компоненты  среды  отвечают  требованиям  ФГОС  ДО:  экологичность, 
природосообразность,  безопасность;  компоненты  среды  обеспечивают  детям  возможность 
общения, игры и совместной деятельности; компоненты среды, отражающие ценность семьи, 
людей разных поколений, радость общения с семьей (совместные детско-родительские проекты, 
выставки  детских  рисунков  «Милая  мамочка»  ,«Любимая  бабушка»,  «Папа  может  все,  что 
угодно»,  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»  и  т.д.,  опросники,  анкеты  для  родителей, 
совместные  праздничные  мероприятия);компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку 
возможность  познавательного  развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий, 
раскрывающие  красоту  знаний,  необходимость  научного  познания,  формирующие  научную 
картину  мира  («Исследовательские  центры»,  «Центры  природы»  в  групповых  ячейках, 
литература,  демонстрационный  материал,  дидактические  пособия);  компоненты  среды, 
обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда 
в  жизни  человека  и  государства  («Уголок  дежурства»  в  групповых  ячейках,  инвентарь  для 
уборки на прогулочных площадках и верандах); компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 
возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывающие  смысл  здорового  образа  жизни, 
физической  культуры  и  спорта  (музыкально-спортивный  зал  со  спортивным  инвентарем, 
памятки,  алгоритмы,  схемы  по  мытью  рук,  по  порядку  одевания  на  прогулку, 
демонстрационный материал, литература, дидактические пособия);

компоненты  среды,  предоставляющие  ребёнку  возможность  погружения  в  культуру 
России,  знакомства  с  особенностями  традиций  многонационального  российского  народа 
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(демонстрационный материал, литература, дидактические пособия). Среда в ДОУ гармонична и 
эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС администрация ДОУ 
ориентируется  на  продукцию  отечественных  и  территориальных  производителей.  Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

3.3.  Реализация  Программы  обеспечивается  созданием  в  образовательной 
организации кадровых условий.

   ДОУ  укомплектован  педагогическими  работниками  на100%.Это  коллектив 
единомышленников,  связанных  с  планированием,  организацией,  реализацией,  обеспечением 
воспитательной  деятельности;  по  вопросам  повышения  квалификации  педагогов  в  сфере 
воспитания;  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся;  привлечению 
специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных). 

Кадровые условия реализации программы.

Краткая презентация Программы.
 Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  детей  с 

умственной  отсталостью   (далее  -  АОПДО)  муниципального  автономного  образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида№4» города Сосновоборска (далее - МАДОУ 
ДСКН № 4  г.  Сосновоборска),  разработана  для  группы комбинированной направленности  с 
учётом  специфики  дошкольного  образования,  как  фундамента  всего  последующего  общего 
образования,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,  Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 
образования (далее ФГОСДО) в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программы  дошкольного  образования  (далее  –  ФАОП  ДО),  утверждённой  приказом 
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24.11.2022  г.№1022.  АОП  ДО  - 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с умственной отсталостью, с 
учётом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при 
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию 
(ст.2п.28ФЗ-273). 

   АОП ДО разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-правовых 
документов:  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».  Федеральный  закон  от  24.07.1998  №  124  –  ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 
ребёнка  в  Российской  Федерации»  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 
26.12.2017№1642«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 
«Развитие  образования».  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 
29.03.2019№363  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 
«Доступная  среда».  Приказ  Министерства  образования  и  науки 
РоссийскойФедерацииот19.12.2014№1598  «Об  утверждении  федерального  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья».  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РоссийскойФедерацииот20.09.2013 
№1082 «Об утверждении положения о  психолого-медико-педагогической комиссии».  Приказ 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.07.2020№373  «Об 
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

Наименование должности Количество
Методист 1
Воспитатель 4
Музыкальный руководитель 1
Инструктор по физической культуре 1
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 2
Учитель-дефектолог 2
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общеобразовательным программам–Образовательным программам дошкольного образования». 
Распоряжение  Министерства  просвещения  РоссийскойФедерацииот09.09.2019  №Р-93  «Об 
утверждении  примерного  «Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме 
образовательной организации». Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648–20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления  детей  и  молодёжи».  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).  Устав  МАДОУ ДСКН №4 г. 
Сосновоборска.  Положение  о  группах  компенсирующей  направленности  МАДОУ  ДСКН№4 
г.Сосновоборска.  Положение  о  психолого-педагогическом  консилиуме  МАДОУ  ДСКН№4 
г.Сосновоборска. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, 
формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального, 
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его 
образовательных потребностей и интересов. 

АОП  ДО  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
с  умственной  отсталостью  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного 
образования  (объём,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров 
дошкольного образования в соответствии с возрастом детей). 

АОП  ДО  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками  образовательных  отношений.  Целевой  раздел  Программы  включает 
пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет её цели и 
задачи,  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  планируемые  результаты  её 
освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие; 
физическое  развитие;  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые 
отражают  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-  пространственная 
развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  со  взрослыми;  характер 
взаимодействия  с  другими детьми;  систему отношений ребёнка  к  миру,  к  другим людям,  к 
самому  себе;  содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции 
нарушений развития детей. В Организационном разделе Программы представлены условия, в 
том числе обеспеченность методическими материалами обучения и воспитания, и режим дня, 
особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды, 
а также психолого-педагогические, кадровые условия реализации программы. Реализация АОП 
ДО  обучающегося   с  умственной  отсталостью   МАДОУ  ДСКН№4  г.Сосновоборска 
осуществляется в группе комбинированной  направленности для детей с 7 до 8 лет. 
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Модель года
на 2023 – 2024  учебный год

(подготовительная к школе группа)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

Сентя
брь 

01.09 – 08.09
   «Наш 

детский сад. 
Встречи 

после лета»

11.09. – 15.09
«Пришла 

прекрасная 
осенняя пора!»

18.09 – 22.09
«Путешествие в 

страну дорожных 
знаков и правил» 

25.09 – 29.09
«Приходите в 

огород, 
посмотреть, 

что как растет»

   
Октяб

рь 

02.10. – 06.10
«Как румян 
осенний сад, 

всюду 
фрукты там 

висят»
(деревья, 
фрукты)

09.10 – 13.10
«Лесное 

царство-ягодно-г
рибное 

государство»
(деревья, 

кустарники, 
ягоды, грибы»

16.10 – 20.10 
«Птиц провожают 

в дорогу леса: 
долгое это летит в 

небеса»

23.10 – 27.10
 

«Красноярский 
край. 

Животные 
родного края».

   
Ноябр

ь 

30.10 – 03.11
Неделя 

здоровья:
«Мы со 
спортом 
крепко 

дружим»

07.11 – 10.11
«Я, ты, он, она – 

вместе целая 
страна!»

13.11 – 17.11
«С чего 

начинается 
Родина?» 

(малая Родина – 
город 

Сосновоборск)

20.11 – 24.11
«Семья –  это 

важно, семья – 
это сложно. 

Мамин день»
  

27.11-01.
12.

«Челове
к. Части 

тела, 
мое 

здоровье
»

    
Декаб

рь 

04.12 – 08.12
«В декабре, в 

декабре 
пляшет 

вьюга во 
дворе» 
(Зима)

11.12 – 15.12
«Трудно птицам 
зимовать, надо 

птицам 
помогать»

18.12 – 22.12
«Ах ты, 

зимушка-зима -
детям радость 

принесла» 
(русские забавы)

25.12 – 29.12
«Новогоднее 
волшебство».

    
Январ

ь
 

30.12 – 08.01
Каникулы.

09.01 – 12.01
«Удивительный 

мир русской 
сказки»

15.01 – 19.01
«Кто во что одет?» 

«Кто во что 
обут?»

(одежда, обувь, 
головные уборы).

22.01 – 26.01
«Квартира, в 
которой мы 

живем.
Мебель. ОБЖ». 

    
Февра

05.02 – 09.02
«Наши 

12.02 – 16.02
«Народные 

19.02 – 22.02
«Есть такая 

26.02 – 01.03
«Вода вокруг 
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ль помощники: 
посуда, 

электрическ
ие приборы. 

ОБЖ».

промыслы 
России»

 

профессия – 
Родину 

защищать». 

нас. Жители 
воды»

       
Март

 

04.03 – 07.03
«С днем 8 

марта!
С 

праздником 
весенним!»

11.03 – 15.03
«Полна чудес 

весенняя 
природа».

Масленица. 

18.03 – 22.03  
«Домашние 

животные – такие 
беззаботные»

25.03 – 29.03
«Кто живет на 

птичьем дворе» 
(домашние 

птицы и 
птенцы) 

     
Апрел

ь
 

04.04 – 08.04
«От кареты 
до ракеты»
(транспорт, 

история 
транспорта)

11.04 – 15.04
«Если очень 

захотеть можно в 
космос полететь»

18.04 – 22.04
Экологическая 

неделя: «Береги, 
природу матушки 

России».

25.04 – 29.04
«Хлеб – всему 

голова»

     
Май 

02.05 – 08.05 
 «Этих дней 
не смолкнет 

слава»

13.05 – 17.05
«Путешествие к 

животным 
жарких стран» 

20.05 – 24.05
«Такие разные 

насекомые»

27.05 – 31.05
«Вот и лето на 

пороге!» 
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РЕЖИМ ДНЯ
на 2023-2024 учебный год
Подготовительная группа

Время Режимные моменты
7.00 – 8.30 Прием детей, свободная игра, утренняя оздоровительная 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей. «Утро 
радостных встреч».

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей.
9.00 – 11.00 Занятия. Второй завтрак.
11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа)
12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к обеду.
12.40 – 13.00  Обед.
13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем, 

разминка после сна, воздушный и водные процедуры.
15.30 – 15.45 Подготовка к полднику. Полдник.

15.45 – 16.30 Игры,  индивидуальная  работа  с  детьми,  самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность воспитателя и 
детей.

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа).

18.00 – 18.30 Возвращение  с  прогулки,  чтение  художественной 
литературы.

18.30 – 19.00 Подготовка к ужину, ужин. Уход домой.
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