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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП 

ДО) разработана для образования детей с умственной отсталостью (синдром Дауна) с 

учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей. Программа предназначена для 

выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

умственной отсталостью (синдром Дауна) и обеспечивает коррекцию их нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии: 

1.  с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

2. с Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО), (утвержден в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

с учетом: 

3. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022); 

4. Федеральной образовательной программы дошкольного образования дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

5. Основной образовательной Программы МБДОУ  детского сада №7» г. Крымска; 

6. Индивидуальных особенностей развития детей с УО. 

Опирается на содержание: 

7. Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.; 

8. Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Баряевой Л.Б., Гаврилушкиной О.П., Соколовой Н.Д. 

В Программе представлена система работы с детьми 2 – 7 (8) лет с умственной 

отсталостью (синдром Дауна) в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒  Устав МБДОУ детского сада №7 г.Крымска 

‒  Программа развития МБДОУ детского сада №7 г.Крымска. 

Структура Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и включает три основ- 

ных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Срок реализации Программы – 5лет. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, ФАОП дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Уставом ДОУ, 

оказанием психолого-педагогической помощи детям с умственной отсталостью, 

обеспечением дальнейшей адаптации в жизни. 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования,определяемых общими и особыми потребностями обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с УО, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ 
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ствует 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. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

1. Реализация содержания адаптированной образовательной программы дошкольного обра- 

зования для детей с УО. 

2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с УО, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО в период 

дошкольного образования независимо от пола, нации, языка, социального статуса. 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи- 

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по- 

тенциала каждого ребенка с УО как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду- 

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с УО, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея- 

тельности. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду- 

альным особенностям развития обучающихся с УО. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абили- 

тации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с УО. 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об- 

щего образования. 

 

1.1.2. Механизмы адаптации АОП ДО для детей с умственной отсталостью 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с УО предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с УО с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанни- ков МБДОУ детского сада №7 г.Крымска 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с УО. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности. 
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5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с УО. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП для детей 

с УО. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

 

1.1.3. Условия реализации АОП ДО для детей с умственной отсталостью: 

 

1. Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития. 

2. Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с УО, выявленных в ходе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций. 

3. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной 

системы. 

4. Преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

6. Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях. 

7. Сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы. 

8. Установление продуктивного взаимодействия семьи и МБДОУ детского сада №7 

г.Крымска, активизация ресурсов семьи. 

9. Комплексное сопровождение семьи ребенка с УО командой специалистов. 

10. Осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ детского сада №7 г.Крымска 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МБДОУ детского сада №7 г.Крымска и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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6. Сотрудничество МБДОУ детского сада №7 г.Крымска с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования - подбор содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

8. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

9. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

10. 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. 

11. 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». 

12. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

ребёнком (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. 

13. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

14. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

15. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

16. Принцип учета роли родителей (законных представителей) в коррекционно-

педагогической работе. 

17. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

 

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей. 

 

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 изме- 

нение 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. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно - 

развивающего содержания, методов и форм работы с ребёнком с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно 

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

ребёнка. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя- 
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дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и 

приемами преодоления его недостатков у ребёнка с УО. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей 

и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельности 

являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, 

является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом 

Дауна. К ним относятся: 

 Медленное формирование понятий и становление навыков:  

- снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;  

- необходимость большого количества повторений для усвоения материала;  

- низкий уровень обобщения материала;  

- утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.  

 Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны:  

- трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом;  

- сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, 

заученными многократно повторяемыми действиями;  

- трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими признаками 

предмета, или выполнения цепочки действий;  

- нарушения целеполагания и планирования действий.  

 Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других 

сфер.  

Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого возраста, 

является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для создания 

целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает 

зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, 

которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.  

Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной чувствительностью 

и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.  

Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их развития 

также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного развития легли: 

предметность мышления дошкольников, необходимость использовать их чувственный опыт, 

опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к наглядно - 

образному и логическому мышлению, использование собственной мотивации ребенка, 

обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения.  

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении звуков, так 

и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано 

комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в 

развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи 
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может привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

 - меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;  

 - пробелы в освоении грамматических конструкций;  

 - способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;  

 - большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи;  

 - трудности в понимании заданий.  

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного 

аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает впечатление 

более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных заданий 

(классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут 

показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В формировании способности к 

рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна испытывают 

значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной ситуации на 

другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём памяти), им 

требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и 

запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного внимания, 

повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации внимания, дети 

легко отвлекаются, истощаются. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

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. 

Содержание адаптированной образовательной программы для ребёнка с УО, в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО, включает в себя совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие ребёнка с учетом его возрастных, 

физиоло- гических и индивидуальных особенностей по направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью к 

трём годам 

Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной отсталостью 

- к трем годам ребенок умеет: 

 визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных игр; 

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

 проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами; 

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

 знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться 

ими; 
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 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и самостоя- 

тельной ест ложкой; 

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 откликается на свое имя; 

 использует коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 

слова: «привет», «пока», «на», «дай»). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

 откликается на свое имя; 

 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым педаго- 

гическим работником; 

 может пользоваться ложкой по назначению; 

 владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

 проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом) в 

процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

 показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица (гла- 

за, руки, ноги, уши, нос); 

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключа- 
ясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от 

занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

 использует коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 

отдельные звуки); 

 показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет (иг- 

рушку). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью к 

семи (восьми) годам 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой умственной 

отсталостью - к семи (восьми) годам ребенок умеет: 

 здороваться при встрече со знакомыми педагогическими работникамм и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средства- 

ми общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- 

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, полить 

растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть 

пыль; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими на- 

выками; 

 положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам своего тру- 
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да. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной умствен- 

ной отсталостью - к семи (восьми) годам ребенок умеет: 

 здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами обще- 

ния; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам своего 

труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, по- 

лить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культур- 

но-гигиеническими навыками 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умствен- 

ной отсталостью - к семи (восьми) годам ребенок умеет: 

 здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой ситуа- 

ции; 

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям педагогического работника; 

 проявлять интерес к другим детям. 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ 

детского сада №7 г.Крымска, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения ребёнком с УО планируемых результатов. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 

оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с УО; не позволяют формально сравнивать реальные 

достижения детей с УО и детей без нарушений в развитии; не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 

Ребёнок с УО исходно может демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 
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1.3.1. Программа мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образо- 

вательных достижений 

В Программе предусматривается система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга динамики развития ребенка. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты педагогического наблюдения, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с УО. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе 

Администрация и педагоги: 

 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с УО; 

 учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с УО в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с УО; 

 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с УО в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

 
1.3.2. Подходы к системе оценки качества реализации Программы 

В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития дошкольного возраста с УО, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми 

с УО; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

 внешняя оценка МБДОУ детского сада №7 г.Крымска, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 

 

На уровне МБДОУ детского сада №7 г.Крымска система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации АОП; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы ДО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества реализации адаптированной программы дошкольного образования детей с УО; 

 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 
развития МБДОУ детского сада №7 г.Крымска; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с УО. 

 

При этом развивающее оценивание: 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с УО, педагогов, 
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общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с УО, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений в АОП, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитиявоспитанника, представленными в пяти образовательных областях: 

ФАОП (стр.223- 260) 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанником по реализации программы строится на 

основе интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и по 

средствам организации и оптимизации детской деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными возможностями воспитанника, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
 

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

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанника является общение, 

игра, познавательно – исследовательская деятельность.  

Вариативность форм, методов и средств зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанника; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанника; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника; 

 степени организации деятельности воспитанника (непосредственно – 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанником. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от уровня развития воспитанника, культурных и региональных особенностей. В старшем 

дошкольном возрасте выделяется достаточное время для занятий развивающего характера. 

 Программа реализовывается в различных видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов 



14  

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

 бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Основные формы образовательной деятельности педагога: организованная 

образовательная деятельность. 

 Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности педагога: 

 образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанника, исходя из 

особенностей его речевого развития; 

 различные виды игр и игровых ситуаций; 

 сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра; 

 дидактическая и подвижная игра; 

 народные игры; 

 игра-экспериментирование; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники; 

 социальные акции; 

 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Вариативные формы реализации АОП специалистами: 

 логопедическое занятие, которое носит коррекционно-развивающий характер, 

насыщено разнообразными речевыми играми и игровыми упражнениями по 

развитию структурных компонентов речи; 

 коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога, носит развивающий 

характер, направлено на развитие психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы; 

 Специфика методов реализации образовательной программы: 

 На первых этапах реализации АОП с воспитанником ОВЗ с умственной отсталостью 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов, логические и гностические 

способы помощи используются ограниченно. 

 Наиболее эффективным при реализации АОП является сочетание наглядных и 

практических методов. 

 Помимо традиционных методов реализации АОП, эффективным способом помощи 

является метод арттерапии (помощь средствами искусства) и использование ИКТ. 

 С учётом особенностей развития воспитанника с УО и вида деятельности применяются 

методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: 

 образовательные ситуации, 

 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая 

 игра, 

 театрализованная игра, 

 дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

 игра-экспериментирование и другие виды игр; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
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 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, 

 социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

 Механизм адаптации ООП для воспитанника с УО: 

 Проектирование содержания адаптированной образовательной программы с учетом 

психофизического развития воспитанника с умственной отсталостью, в целостной 

взаимосвязи образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов. 

 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанник с умственной 

отсталостью будет осваивать содержание образования. 

 Спланированы участие в реализации адаптированной образовательной программы 

специалистов Учреждения (воспитателей группы, педагога- психолога, учителя-

логопеда, педагога дополнительного образования, инструктора по физической 

культуры, медицинской сестры, а также родителей (законных представителей) 

воспитанника с умственной отсталостью. 

 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

 Использованы специальные методические   пособия   и   технологии, 

 используемые в коррекции интеллектуальной недостаточностью. 

 Разработка индивидуальной программы сопровождения воспитанника с ОВЗ (УО) 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

 Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами воспитанник приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить 

с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

 Способы направления поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

воспитанника в детском саду. 

 АОП обеспечивает полноценное развитие личности воспитанника во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития: Обеспечение 

эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение; 

 уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы через: 

 создание условий для свободного выбора деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия воспитанником решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
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познавательной и т.д.). 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Учитывая коммуникативные трудности у ребёнка с УО, взрослые создают условия для 

развития у него эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно -

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. 

 

При взаимодействии с ребёнком с УО, взрослый: 

• Не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. 

• Сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,  

участвует в его играх и занятиях. 

• Старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. 

• Способствует развитию у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоциональном принятии себя, ребенку с УО важно научиться оценивать свое поведение, 

поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться 

исправить ошибки и улучшить результаты. 

• Предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает поддержку детской инициативы. 

• Учитывает, что приобретение дошкольниками с УО социального и познавательного опыта 

осуществляется под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы, а также в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

ребенка. 

 

Особенности коррекционно – развивающей работы с ребёнком с УО: 

• применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и развитию 

ребенка; 

• снижение темпа обучения; 

• структурная простота содержания знаний и умений, наглядность; 

• возврат к уже изученному материалу; 

• развитие самостоятельности и активности ребёнка; 

• применение комплексного подхода в решении коррекционных и развивающих задач (тес- 

ное взаимодействие воспитателей групп и специалистов) 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с умственной отсталостью (синдром Дауна) 

 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В условиях работы с ребёнком с УО педагогический коллектив ДОУ учитывает, что его 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано 

с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 
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задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Поэтому специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с ребёнком необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать ограничения ребёнка в общем, речевом развитии, а 

также развитии психических процессов. 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений, развития компетентности родителей, 

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

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно 

образовательный процесс 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Установить доверительные отношения с семьей ребёнка. 

2. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопроникновения. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и помощь в повышении 

педагогической компетентности родителей в вопросах развития ребёнка с УО. 

4. Вовлечь родителей в образовательную деятельность с ребёнком. 

5. Привлечь родителей к активному сотрудничеству. 

6. В процессе совместной деятельности ДОУ и семьи помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

7. Способствовать формированию потребности у родителей в содержательном общении со 

своим ребенком. 

8. Обучить родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения обучающихся с 

УО. 

9. Создать в семье адекватные условия воспитания обучающихся с УО. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 Индивидуальная. При использовании индивидуальной формы взаимодействия у 

родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

Индивидуальные формы: 

 первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование ребенка, 

 консультации родителей (законных представителей), 

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

 Групповая. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об 

условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Групповые формы: 

 консультативно-рекомендательная; 

 лекционно-просветительская: на лекционных занятиях родители усваивают необходимые 

знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с современной 

литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания 

обучающихся; 

 практические занятия для родителей (законных представителей), на которых они 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи, формирования у него 

навыков самообслуживания и социального поведения; 

 организация «круглых столов», родительских конференций, детских утренников и 

праздников. 

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 
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организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факто 
ров: 

 социального положения семьи; 

 особенностей характера взаимодействия родителей (законных представителей) с 

ребенком; 

 позиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию; 

 уровня их педагогической компетентности. 

 

Методы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 беседы, 

 анкетирование, 

 тестирование, 

 наблюдение, 

 участие и обсуждение вебинаров, 

 ведение и анализ дневниковых записей, 

 практические занятия. 

 

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 

ребен ка, 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 дальней- 

шем 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. 

 

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 

ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законными 

представителями) 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 родителями (законными представителями). 
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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. 

Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию с родителями (законными представителями). 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. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) фор 

мируется 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. 

Принципы: 

1. Переход к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым 

подразумевается личностно-равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

2. Принцип открытости детского сада для родителей. Принцип предполагает знакомство 

родителей с образовательной деятельностью ДОУ. 

3. Вариативность содержания, форм и методов образования родителей. Современный 

родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании 

4. Корректность при общении с семьёй. 

 

Модель взаимодействия семьи и ДОУ 
Формы участия Периодичность 

Мониторинговые исследования В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Социологический опрос В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Совет родителей ДОУ, родительские комитеты групп В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Общее собрание родителей 1-3 раза в год 

Групповые собрания родителей 3-4 раза в год 

День открытых дверей 1 раз в год 

Совместные проекты По плану работы групп 

Создание и презентация детско-родительских проектов По плану работы групп 

Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Спасем дерево», 
«Цветущая клумба», «Наш огород» 

В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Конкурсы детского творчества В соответствии с планом 

работы ДОУ Онлайн-акции 

Онлайн-конкурсы 
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Совместные праздники и развлечения Согласно циклограмме 

Выставки сотворчества детей и родителей Ежемесячно 

 
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью 

(синдром Дауна) 

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития ребёнка с УО. Работа строится в тесной взаимосвязи 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется, с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная 

область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков речевого и познавательного 

развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, создание условий для социальной 

адаптации. 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности ребёнка с УО посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного про- цесса. 

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. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно- 

педагогической работы с детьми: 

 формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

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

 развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(«Я и другие»); 

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 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 УО 

осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и 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), 
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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. 

 

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 

всех лет обучения в ДОУ. 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 

ценностнозначимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности 

самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 
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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 её 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. 

Формирование математических представлений ребенка в дошкольном возрасте идёт 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 

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. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, 
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знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию 

мелкой моторики, формированию умений выполнять звукобуквенный 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 седьмом году жизни проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у 

обучающихся умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в 

подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и 

речевые возможности овладевать знаково- символическими средствами. 

 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

 Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и пре- 

емственности в работе всех педагогических работников. 

 Тесная связь учителя-логопеда с родителями (законными представителями), обеспечи- 

вающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного мате- 

риала. 

 Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидакти- 

ческого материала. 

 Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие воз- 
можностям ребенка. 

 Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в про- 

цессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

 Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работни- 

ков, работа с родителями (законными представителями). 

 

Задачи I этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

 Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов- 

корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту»). 

 Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражание: «Как собачка лает?», 

«Как кошка мяукает?», «Как мышка пищит?», «Как ворона каркает?». 

 Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

 Стимулировать формирование первых форм слов. 

 Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слит- 

но. 

 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 коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

 Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

 Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые дейст- 
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вия). 

 Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

 Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зер- 

калом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

 по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подража- 

нию получается крайне редко); 

 механический способ; 

 постановка от других звуков, правильно произносимых; 

 постановка звука от артикуляторного уклада; 

 смешанный (когда используются различные способы). 

 

Задачи III этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, на- 

стольно-печатные). 

 Расширение объема фразовой речи. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

 Работа по словоизменению и словообразованию. 

 Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

 Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

 Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

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; 

 метод 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 педагога 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); 
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 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 развитию у обучающихся 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 безфорсировки, 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 по- ведение 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 

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 



26  

самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. 

 

Ознакомление с произведениями художественной литературы 

Ознакомление с произведениями художественной литературы является важным 

направлением в коррекционной работе с обучающимися с УО. 

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 па- мять, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении рас- 

сказыванию, 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 ДОУ проводится работа над простым текстом, 

параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат обучающихся с УО  

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 

текстом педагогические работники раскрывают 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 характе- ра, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои 

мысли и оформлять высказы- вания. 

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 произведе- 

нием. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями 
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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 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать 

высокохудожественные, 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 ДОУ, охватывать как организованные, так и 

свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

Изобразительная деятельность 

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 УО 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 
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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 воспитателем (фронтально). 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. 

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 

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 ёжика»), 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 
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продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что 

отражено в пример- ной 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 с УО - они овладевают словами, называющими 

орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Всё 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 УО 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 обучающихся 

эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы 

декоративноприкладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к 

произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной 

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 даёт возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и ре- альные умения оперировать конкретными графическими образами и 
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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 к концу дошкольного возраста 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 

УО 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   с УО 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. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и 

ДОУ. 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 с УО движениям в ДОУ являются 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 ДОУ 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 
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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 с УО на весь 

период пребывания обучающихся в ДОУ: 

 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. 

 Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

 Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

 Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

 «Путь к себе» 

 «Мир моих чувств и ощущений» 

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 «Движение - основа жизни» 

 «Человек есть то, что он ест» 

 «Советы доктора Айболита» 

 «Здоровье - всему голова» 
 

В направлении «Путь к себе» у обучающихся 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. 
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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 направлении «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 практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных 

мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приёмами 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 в направлении «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 направлением «Человек есть то, что он ест» 

посвящена формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном 

и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека 
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продуктамии 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 дес- нами, органами пищеварения. 

В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у 

обучающихся 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 раздела «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 обучающихся 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 в МБДОУ детский сад №7 г.Крымска направлено на 

совершенствование духовного развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и 

создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им 

индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников с УО формируется 

стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

2.6. Программа воспитания 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

МБДОУ детском саду №7 г. Крымска предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. Программа воспитания 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ детском саду №7 г. Крымска 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ детском саду 

№7 г. Крымска и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

 

Основные направления и ценности воспитательной работы МБДОУ детском саду №7 

г.Крымска 

 Ценности Родины и природы - лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества - лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания - лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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 Ценность здоровья - лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи- 

тания. 

 Ценность труда - лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты - лежат в основе этико-эстетического направления воспи- 

тания. 

 

2.7.1 Целевой раздел 

Общая цель воспитания в МБДОУ детском саду №7 г. Крымска - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) МБДОУ детском саду №7 г. Крымска: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 
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заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ детском 

саду №7 г. Крымска и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОУ, т.к. поведение ребенка зачастую сильно различается дома и в детском саду. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности 

к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 

с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ. 



36  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды  

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая - виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы её 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

 культурные практики - активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 
работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт; 

 свободная инициативная деятельность ребенка - его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получает своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся». 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) с неярко выраженной умственной 

отталостью 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), интерес к 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Откликающийся на свое имя; использующий 

коммуникативные средства общения с 

педагогическим работником (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»); 

 проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними в 

ситуации, организованной педагогическим 

работником; 

 доброжелательный, испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

родителей (за- конных представителей), 

педагогических работни- 

ков. 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру, 

активность в общении и деятельности; 
 знающий назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша) и умеющий пользоваться 
ими. 
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Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий простейшими навыками 

самообслуживания (ест ложкой), стремящийся к 

опрятности и самостоятельности. 

Трудовое Труд  Знающий назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша) и умеющий пользоваться 

ими; 

 стремящийся на доступном уровне поддерживать 

элементарный порядок в окружающей обстановке; 

 стремящийся подражать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 
 Эмоционально отзывчивый к красоте; 

 проявляющий интерес к продуктивным видами 

деятельности. 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) с выраженной умственной отсталостью  
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Проявляющий интерес к взаимодействию с новым 

педагогическим работником в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых 

действий; 

 понимающий и использующий отдельные жесты и 

слова, вступая в контакт со знакомыми 

педагогическими работниками; 

 проявляющий адекватные реакции в процессе за 

нятий: переключается с одного вида действий на 
другие, от одного места проведения занятия к 

другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в 

учебной зоне и музыкальном зале). 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье  Проявляющий адекватные реакции в процессе 

выполнения режимных моментов:

приема пищи, умывания. 

Трудовое Труд  Использующий ложку во время приема пищи. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображением. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с легкой умственной отсталостью 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким 
людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Адекватно ведущий себя в знакомой и незнакомой 

ситуации (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, 

прощается при расставании, благодарит за услугу, 

за подарок, угощение); 

 пользующийся при этом невербальными и 
вебальными средствами общения; 

 проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым незнакомым людям; 

 дающий элементарную оценку своих поступков и 

действий; 

 адекватно реагирующий на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

 дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел; 

 может быть партнером в игре и в совместной 

деятельности со знакомыми детьми, обращается к 

ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности 

Познавательное Знания  Проявляющий интерес к познавательным задачам 

(производит анализ проблемно-практической 

задачи; выполняет анализ наглядно-образных 

задач; называет основные цвета и формы); 

 проявляющий активность, самостоятельность в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены; 

 стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд  Положительно относящийся к труду 

п едагогических работников и к результатам своего 

труда; 

 проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 
 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

 стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
 

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

отсталостью  
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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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. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 
 Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с тяжелой степенью 

интеллектуального нарушения 
 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанности близким и знакомым 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Действующий по элементарным правилам в 

знакомой обстановке (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, 

прощается при расставании, пользуется при этом 

невербальными средствами общения (взгляд в 

глаза, протягивать руку). 

Познавательное Знания  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию 

самостоятельно или с помощью педагогического 

работника. 

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. 

 Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд  Владеющий элементарными навыками в быту. 

 Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 
 

2.7.2. Содержательный раздел 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Одна из задач - объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 
и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (за- конным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает своё внимание на 
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нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомление обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения 

обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает своё внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду), игр с правилами, традиционных 

народных игр; 

 воспитание у обучающихся с ОВЗ навыков поведения в обществе; 

 обучение детей с ОВЗ сотрудничеству через организацию групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

 обучение детей с ОВЗ умению анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). Значимым для 

воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
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работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 
типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – 

«здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 
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1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает своё внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает своё внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 
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к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 

2.7.3. Организационный раздел 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей ка- 

ждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча- 

стником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельно 
 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия 

Создавать современные условия для образования детей дошкольного возраста. Миссия 

ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, 

социальных партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку 

нормативноправовых актов. Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета участвуют в обсуждении и принятии. 

Родители (законные представители) высказывают своё мотивированное мнение через работу 

в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную программу 

дошкольного образования и (или) адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования и (или) адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации или 

переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями (законными 

представителями) и ДОУ заключается договор. 

 
Принципы жизни и воспитания в ДОО 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и   инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

МБДОУ детском саду №7 г. Крымска - учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. Современный ребенок не такой, каким был его сверстник 

несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный 

мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учреждении становится 

сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает 

с другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет 

познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает 

воображение и творческие способности. Именно «здесь и сейчас» закладываются основы 

личности Человека будущего. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

 поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ДОО 

 Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОО, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в организацию 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

 Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится 

воспитателями или медицинским работником, которые должны опрашивать родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

 После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 
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Правила для семьи: 

 Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что свое- 

временный приход в ДОО - необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательно - образовательной деятельности. 

 Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки 

воспитателю группы и забирать ребенка лично. 

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя 

группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрез 

вом состоянии, наркотическом опьянении. 

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 19.00. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно 

связаться с воспитателем группы. 

 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию ДОО и сообщить, кто будет забирать из числа тех 

лиц, на которых представлено личное заявление родителя (законного представителя). 

 
Правила по организации режима дня и образовательной деятельности 

воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

проце- дур, сна и бодрствования и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с действующим 

СанПиНом. 

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной деятельности. 

При организации режима пребывания воспитанников в ДОО недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации обучения. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха 

детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

 
Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное государством. 

Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности; 

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении; 

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОО в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрахконкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 
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 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, 

лечебнооздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации решаются только в отсутствии воспитанников. 

В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и (или) ущемлении прав 

свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

 использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, посещающих 

ДОО и имеющих право на льготы предоставляется компенсация родительской платы 

родителям (законным представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, медицинская и 

психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей) 

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется психолого-

медико- педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей (законных 

представите- лей) 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам ДОО в специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

 быть избранным в родительский совет группы; 

 повышать педагогическую культуру; 

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания ребенка 

в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, имеет 

право обратиться к заместителю заведующего, заведующему ДОО. 
 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

 - знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
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 - компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 - компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

 - компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

 - компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

 - компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа; 

 - другое. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

  

Социальное партнерство 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Социальное партнерство – это отношения, организуемые образовательным учреждением 

между двумя и более равноправными субъектами, характеризующиеся добровольностью и 

осознанностью за выполнение коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на 

основе заинтересованности всех сторон в создании психологопедагогических и 

социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества образования. 

Взаимодействие ОУ с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

 с семьями воспитанников; 

 Краеведчиским музеем; 

 районной межпоселенческой библиотекой. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организации проектной 

деятельности обучающихся по освоению культурного, природного облика Краснодарского 

края его экономики, социальной и духовной жизни людей. 
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Кадровое обеспечение 

ДОУ укомплектован педагогическими работниками на 100%. 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 

Наименование должности Колличество 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 2 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

  

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания в ДОУ используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Программа развития ДОУ  на 2020-2025 гг; 

 Годовой план работы ДОУ; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ детский сад № 7 в разделе «Документы»  

https://мбдоу7.рф/item/635161  

«Образование» 

https://мбдоу7.рф/item/635160  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел строится в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с умственной 

отсталостью 

 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения педагогические работники могут после 

проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

 смена ведущих мотивов деятельности, 

 развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

 развитие и активизация общих движений, 

 развитие предметных действий и предметной деятельности, 

 развитие наглядно-действенного мышления, 

 интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

 овладение различными навыками в процессе подражания, 

 становление представлений о себе, 

 формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

 активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 

собственных достижений, 

 закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

 

Для ребенка младшего и среднего дошкольного возраста основными линиями развития 

являются: 

 смена ведущих мотивов, 

 развитие общих движений, 

 развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, 

 формирование системы сенсорных эталонов, 

 развитие наглядно-образного мышления, 

 формирование представлений об окружающем, 

 расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

 овладение диалогической речью, 

 фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

 овладение коммуникативными навыками, 

 становление сюжетно-ролевой игры, 

 развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

 становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

 совершенствование общей моторики, 

 развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 



51  

 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. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству ребёнка, формирование и поддержка 

его положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с ребёнком, 

соответствующих его возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития ребёнка). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

ребёнком, ориентированного на его интересы и возможности и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности ребёнка в специфических для него видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора ребёнком материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании ребёнка, охране и 

укреплении его здоровья, вовлечение семьи непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Особенности организационных условий реализации Программы: 

 Реализация коррекционно-развивающих мероприятий   в соответствии с АОП для ребёнка 

с УО. 

 Наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих типологии 

отклоняющегося развития ребёнка и обеспечивающих адекватную среду 

жизнедеятельности. 

 Учёт особенностей развития ребенка. 

 Предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций 

родителям ребёнка с УО. 

 Создание условий по охране и укреплению здоровья ребёнка. 

 Формирование мотивационной готовности к обучению. 

 Формирование у ребёнка целостной картины мира, расширение кругозора и речевое 

развитие. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Развитие и совершенствование высших психических функций (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, речи). 

 Развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану образовательные действия. 

 Совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы ребёнка. 
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 Коррекция детско-родительских отношений. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребёнка с УО и заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Ребёнок с УО получает коррекционно-педагогическую помощь в группе 

компенсирующей направленности. 

 
3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды для 

детей с умственной отсталостью 

 
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

 восприятии художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

 конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при- 

родный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы- 

кально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализо- 
ванная деятельность), 

 двигательной (овладение основными движениями). 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 



53  

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

ППРОС МБДОУ детского сада №7 создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 Содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся. 

 Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся. 

 Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

 Доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности. 

 Безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

 Эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, должны способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

ППРОС в МБДОУ детского сада №7 обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

Для реализации требований ФГОС ДО пространство группы организованы в виде 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащены 

развивающими материалами. Все предметы доступны детям. 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения. 
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Оснащение уголков, центров, меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Примерный перечень центров активности 
 

№ Центры активности 

1. Центр строительства (конструирования) 

2. Центр для сюжетно-ролевых игр 

3. Центр театрализованных игр (уголок ряженья для детей раннего возраста, 
младшего дошкольного возраста) 

4. Центр (уголок) музыки 

5. Центр изобразительного искусства 

6. Центр (уголок) безопасности (группы детей среднего и старшего дошколь- 
ного возраста) 

7. Центр патриотического воспитания (группы старшего дошкольного возраста) 

8. Центр мелкой моторики (сенсорики) 

9. Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

10. Центр настольных игр 

11. Центр математики 

12. Центр науки и естествознания 

13. Центр грамотности и письма. 

14. Литературный центр (книжный уголок) 

15. Место для отдыха 

16. Уголок уединения и утешения 

17. Центр экспериментирования, песка и воды 

18. Центр для активного отдыха (двигательной активности) 

19. Место для группового сбора 
 

Для реализации АОП имеются отдельные кабинеты для организации коррекционной 

деятельности специалистов педагога-психолога, учителя-логопеда,  учителя-дефектолога. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы МБДОУ детского сада №7 укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, административно 

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования»). 

 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством администрации ДОУ: 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

 учитель-дефектолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель, 

 инструктор по физической культуре. 

 

Функциональные обязанности в дополнение к основным включают: 

 участие в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

 адаптация коррекционных программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников; 

 реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач. 

Администрация ДОУ обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой ДОУ, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом ДОУ, семьями 

детей с УО и различными социальными партнерами. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения групповых и 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием занятий. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальные занятия  с детьми. 

Учитель–дефектолог проводит подгрупповые занятия по формированию картины мира 

и формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 

недостатков в планировании собственной деятельности и самоконтроля. 

Основная функция учителя-логопеда – формирование и развитие фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог проводит диагностическое обследование детей. Психолог включается 

в работу ППк, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и 

наблюдений за наиболее сложными детьми. Свою работу строит согласно рекомендациям 

ПМПК и выявленным проблемам в ходе диагностики. Диагностика направлена на 

мониторинг развития познавательных психических процессов, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития». 

Перед психологом стоит задача преодоления недостатков социально-коммуникативного 

социального развития, оказания различного рода психологической помощи, гармонизации 

внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование 

и просвещение педагогов и родителей, направленное на разъяснение проблем развития как 

категории детей с УО в целом, так и каждого ребенка, а также обучение родителей и 

педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, результаты 

этого этапа заносятся в соответствующий раздел диагностической карты ребенка. Они 

обсуждаются с педагогами, консультирование которых является еще одним направлением 
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работы психолога. 

Сложность психологической структуры умственной отсталости в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что 

учитель – дефектолог в своей работе основное внимание уделяет познавательному развитию 

ребенка, психолог уделяет внимание не только развитию познавательно-психических 

процессов, но и коррекции недостатков эмоционально – волевой сферы, формированию 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитию социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционной работы. 

 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учительдефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Учитель-дефектолог, 

педагог- психолог решают задачи познавательного развития, способствуют развитию высших 

психических функций. 

Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях 

природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог при 

условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, 

педагог- психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных 

недостатков. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно- развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 



57  

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Каждый специалист разрабатывает содержание коррекционной работы. 

Основным документом, регламентирующим деятельность воспитателя, является 

календарно-тематическое планирование, в котором он определяет содержание, отражает 

формы, методы и приемы организации образовательной деятельности. 

Учитывая сложную психологическую структуру умственной отсталости в дошкольном 

возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги готовы к экспериментированию, 

выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, отбору содержания образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) выполняет организационно - 

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребёнка; 

 углубленная диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

ППк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации АОП, анализи-

рует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. 

 
3.3.2. Материально-технические условия реализации Программы 

 
В МБДОУ детского сада №7 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  к объектам инфраструктуры учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

МБДОУ детского сада №7 имеет необходимое для всех видов образовательной 
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деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

•  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование   обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Материально-техническая база ДОУ представляет собой: 

 

Составляющие 
материально- 

технической базы 

Содержание 

2 здания Здания имеют типовое строение. 

Территория ДОУ Имеются 24 оборудованные прогулочные площадки, 2 оборудован- 

ные спортивные площадки. Все площадки оснащены современными 

малыми архитектурными формами, имеют эстетический вид. 

Помещения 
детского сада 

1 музыкально-физкультурных зала, которые оборудованы 

потолочными проекторами без напольной проводки с возможностью 

проецирования на экран со стационарного или мобильного 

компьютеров, имеются ноутбуки, подключение к интернету, 

аудиосистемы. 

Для занятий физической культурой имеется оборудование для 

организации двигательной деятельности детей, детские физкультурные 

тренажеры. 

1 кабинета учителя-логопеда, оснащенные дидактическими 

материалами для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, с детьми ОВЗ 

(ТНР, ЗП, УО, РАС). 
1 кабинет педагога-психолога, оснащенные компьютерами, дида 

 тическими материалами для организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в 

том числе с детьми ОВЗ (ТНР, ЗПР, УО, РАС). 

Для каждого специалиста оборудовано рабочее место. Сопутствующие 

помещения (1 медицинских блок, 1 пищеблок). Оборудованы места для 

оформления выставок детских работ, совместных работ родителей и 

детей, для размещения информационных стендов для родителей по 

вопросам обеспечения безопасности, а так же рекомендаций 

специалистов по вопросам воспитания и образования воспитанников. 
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Групповые 

помещения 

Каждое групповое помещение включает в себя раздевалку, игровую 

комнату, спальню, туалетную комнату. Все групповые помещения 

оборудованы комплектами детской мебели в соответствии с 

требованиями СанПиН, стеллажами с раздаточным учебным 

материалом. Для воспитателей оборудованы рабочие места. 

Воспитатели обеспечены учебно- методическим комплектом, 

программно-методическими материалами и оборудованием для 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 
 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). ДОУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
 

Учебно-методический комплект для реализации содержания Программы представляет 

собой: 

• Основная образовательная программа ДО; 

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

• Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание Екжа- 

нова Е.А., Стребелева Е.А. 

• рабочие программы специалистов; 

• программно-методическое обеспечение по образовательным областям; 

• методические пособия для педагогов по всем образовательным областям: 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы учреждения; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради, 

• комплекты для творчества, 

• пособия для работы педагога-психолога, 

• пособия для работы учителя-логопеда; 

• пособия для работы учителя-дефектолога 

• электронные образовательные ресурсы. 

 
3.4. Режим и распорядок дня 

 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и ре- 

жима обучения. 

 

Вид организации Продолжительность 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные органи- 

зации, организации по 
уходу и присмотру 

 

10,5 часов 
завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года величивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
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прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим дня выстраивается с расчетом на 10,5 -часовое пребывание детей в детском саду. 

Режим дня представлен для холодного периода года (сентябрь-май) и теплого периода 

года (июнь-август). 

Режимные 

мероприятия 

Возрастной диапазон 

4-5 года 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 
715-810  

Утренняя гимнастика 810-817 (7 мин) 

Самостоятельная деятельность детей. Выполнение 

пальчиковой, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики 

817-830 (13 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
830-845 (15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 845-900 (15 мин) 

ОД 1  900-920 (20 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 920-930 (10мин) 

ОД 2 (во вторник 1210-1230 ) 930-950 (20 мин) 

Второй завтрак 950-1000 (10 мин) 

Подготовка к прогулке 1000-1010 (10 мин) 

ПРОГУЛКА 1010-1210 (2 ч) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1210-1230 (20 мин) 

Подготовка ко сну 1230-1240 (10 мин) 

Сон 1240-1510 (2 ч. 30 мин) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 1510-1520 (10 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
1520-1540 (20 мин) 

Подготовка к прогулке 1540-1550 (10 мин) 

ПРОГУЛКА 

Уход домой. 
1550-1745 

 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение дня соответствуют требованиям, предусмот- 

ренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20 

 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий не 
позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность от 1,5 до 3 лет 10 минут 
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занятия для детей 

дошкольного возраста 

не более 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при ор- 

ганизации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность пе- 

рерывов между заня- 

тиями не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время заня- 
тий для гимнастики не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 
дневного сна не менее 

1 - 3 года 3 часа 

4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность 
прогулок не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем дви- 

гательной активности 

не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем 
не ранее 

все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, про- 

должительность 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 

художественнопродуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность 

не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная об- разовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции образова- 

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особен- 

ностями воспитанников. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учеб- 

ным планом и планом специалиста. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во вре- 

мя которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 
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оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным 

планам работы с детьми. 

 

Примерное планирование образовательной деятельности 

по всем образовательным областям в неделю 

 
Базовый вид деятельности Занятия 

2 группа 
раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 
тельная к 

школе груп- 
па 

 

Физическая культура 
в помещении 

3 3 3 2 1 

Физкультура на прогулке - - - 1 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,25 

Ручной труд - - - - 0,25 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний 

- 1 1 1 2 

Конструктивно модельная 
деятельность 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1 1 1 1 

Развитие речи. Художествен- 
ная литература 

2 1 1 2 2 

Подготовка к обучению гра- 
моте 

- - - - 1 
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3.6 Календарный план воспитательной работы 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариативная часть плана воспитательной работы включает местные, региональные 

праздники, национальные праздники. В матрице воспитательных событий представлены 

курсивом.  

  

Матрица воспитательных событий 

 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

сентябрь 1 сентября – День 

знаний 

3 сентября – День 

окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности по 

борьбе с терроризмом.  

25 сентября - День 

города  Крымска 

21 сентября – 

Неделя 

безопасности и 

дорожного 

движения.  

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

20 сентября – День 

леса. Неделя в 

сентябре – 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора»  

5 сентября – 

международный день 

благотворительности 8 

сентября – 

международный день 

грамотности 29 сентября 

– День урожая 1 

 

октябрь  5 октября –День 

учителя. 

16 октября – 

Всемирный день 

хлеба  

4 октября – День 

защиты 

животных. 

  

1 октября – 

Международный день 

пожилых людей, 

Международный день 

музыки.  

8 октября – День 

солнечных улыбок.  

Третье воскресенье 

октября День отца в 

России 

ноябрь 4 ноября – День 

народного единства 8 

ноября – День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

внутренних дел 

России 

30 ноября – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 

 12 ноября – День 

синички 

26 ноября – День матери 

в России 

16 ноября – 

Международный день 

толерантности.  

18 ноября – День 

рождение Дед Мороза 22 

ноября – День сыновей. 
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декабрь 3 декабря – День 

неизвестного солдата.  

5 декабря – День 

добровольца 

(волонтера) в России  

9 декабря – День 

Героев Отечества 12 

декабря – День 

конституции РФ.  

31 декабря – Новый 

год 

9 декабря – 

Международный 

день художника 

1-31 декабря – 

Экологическая 

компания «Ель». 4 

декабря – День 

угощения птиц и 

белок. 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

январь 27 января – День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1944.  День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима), 

День памяти жертв 

Холокоста 

(ситуативное 

включение материала) 

  11  января -  

Всемирный день 

«спасибо»  

февраль 02 февраля – День 

разгрома советскими 

войсками 

немецкофашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(ситуативное 

включение) 

15 февраля – День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

23 февраля – День 

защитника отечества. 

8 февраля – День 

российской науки.  

21 февраля – День 

родного языка 

19 февраля – 

Всемирный 

защиты морских 

млекопитающих 

 

март 18 марта – День 

воссоединения Крыма 

и России (ситуативное 

включение). 

23 марта – 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей.  

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

8 марта – 

Международный 

женский день.  

20 марта – 

Международный день 

счастья  

25 марта – День добрых 

дел 
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апрель 12 апреля – День 

космонавтики 

7 апреля – 

Всемирный день 

охраны здоровья 

23 апреля – 

Всемирный день 

книги. 

1 апреля – 

Международный 

день птиц  

19 апреля – День 

подснежника  

22 апреля – 

Всемирный день 

Земли. 

1 апреля – День смеха 

май 9 мая – День Победы. 1 мая – Праздник 

Весны и Труда. 19 

мая – День детских 

общественных 

организаций 

России  

24 мая- день 

славянской 

письменности и 

культуры  

27 мая - День 

библиотек. 

3 мая – День 

солнца 

13 мая – 

Всемирный день 

одуванчика.  

 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

июнь 1 июня –День защиты 

детей 

6 июня – День 

русского языка. 

Пушкинский день 

России.  

12 июня – День России  

22 июня – День памяти 

и скорби. 

 2 июня – День 

здорового 

питания.  

8 июня – 

Всемирный день 

океанов 

9 июня – 

Международный день 

друзей. 

июль 30 июля - День 

Военно-морского 

флота  

16 июля – День 

рисования на 

асфальте. 

7 июля – День 

Ивана Купала 

8 июля – День семьи 

любви и верности 

август 12 августа– День 

физкультурника. 

22 августа – День 

Государственного 

флага РФ. 

5 августа – 

Международный 

день светофора. 

 Фольклорный праздник 

«Яблочный спас» 

27 августа – День 

российского кино 
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	 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
	 восприятие художественной литературы и фольклора.
	 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
	 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
	 бумагу, природный и иной материал;
	 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
	 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
	 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
	Основные формы образовательной деятельности педагога: организованная образовательная деятельность.
	Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности педагога:
	 образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанника, исходя из особенностей его речевого развития;
	 различные виды игр и игровых ситуаций;
	 сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра;
	 дидактическая и подвижная игра;
	 народные игры;
	 игра-экспериментирование;
	 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
	 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
	 праздники;
	 социальные акции;
	 использование образовательного потенциала режимных моментов.
	Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
	Вариативные формы реализации АОП специалистами:
	 логопедическое занятие, которое носит коррекционно-развивающий характер, насыщено разнообразными речевыми играми и игровыми упражнениями по развитию структурных компонентов речи;
	 коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога, носит развивающий характер, направлено на развитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы;
	Специфика методов реализации образовательной программы:
	На первых этапах реализации АОП с воспитанником ОВЗ с умственной отсталостью целесообразно опираться на все виды наглядных методов, логические и гностические способы помощи используются ограниченно.
	Наиболее эффективным при реализации АОП является сочетание наглядных и практических методов.
	Помимо традиционных методов реализации АОП, эффективным способом помощи является метод арттерапии (помощь средствами искусства) и использование ИКТ.
	С учётом особенностей развития воспитанника с УО и вида деятельности применяются методы контроля и самоконтроля реализации Программы.
	Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как:
	 образовательные ситуации,
	 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая
	 игра,
	 театрализованная игра,
	 дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры,
	 игра-экспериментирование и другие виды игр;
	 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
	 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
	 праздники,
	 социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов.
	Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. (1)
	Механизм адаптации ООП для воспитанника с УО:
	 Проектирование содержания адаптированной образовательной программы с учетом психофизического развития воспитанника с умственной отсталостью, в целостной взаимосвязи образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов.
	 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанник с умственной отсталостью будет осваивать содержание образования.
	 Спланированы участие в реализации адаптированной образовательной программы специалистов Учреждения (воспитателей группы, педагога- психолога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования, инструктора по физической культуры, медицинской сес...
	 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения адаптированной образовательной программы.
	 Использованы специальные методические   пособия   и   технологии,
	 используемые в коррекции интеллектуальной недостаточностью.
	 Разработка индивидуальной программы сопровождения воспитанника с ОВЗ (УО)
	Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
	Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.
	Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами воспитанник приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свобод...
	Способы направления поддержки детской инициативы.
	Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия вос...
	АОП обеспечивает полноценное развитие личности воспитанника во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фон...
	Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития: Обеспечение эмоционального благополучия через:
	 непосредственное общение;
	 уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и потребностям;
	Поддержку индивидуальности и инициативы через:
	 создание условий для свободного выбора деятельности, участников совместной деятельности;
	 создание условий для принятия воспитанником решений, выражения своих чувств и мыслей;
	 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
	2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми
	2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью (синдром Дауна)
	2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью (синдром Дауна)
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