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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 
АОП ДО самостоятельно разрабатывается и утверждается ДОУ, осуществляющим 
образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 
Нормативно правовую базу разработки АОП ДО составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  

программа  – образовательным программа дошкольного образования» от 30.08.2013 

года №1014 г. Москва; 

 Постановление Главного государственного санитарно го врача Российской от 

15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных  образовательных организаций»; 

 Основная образовательная программа ДОУ; 

 Устав ДОУ. 
 
     АОП ДО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 
из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО  с умственной отсталостью 

Цель направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности детей с ОВЗ (нравственное, эстетическое, социально 
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение целенаправленной 
деятельностью.  

Основными задачами коррекционно - педагогической работы являются: 
 

* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ с умственной 

отсталостью, их эмоционального благополучия; 

* обеспечение коррекции нарушения развития у детей с ОВЗ с умственной отсталостью; 

* оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП ДО; 

* освоение детьми АООП ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

* создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ОВЗ с умственной отсталостью. 

   
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО с умственной отсталостью  

В основу разработки АООП ДО для детей с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ДО предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода 
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обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя воспитанникам с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности детей с умственной отсталостью дошкольного возраста определяется 

характером организации доступной им предметно практической деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности воспитанников ДОУ, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП ДО для воспитанников с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 - прочное усвоение детьми знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их индивидуального продвижения в изучаемых образовательных областях;   

повышение мотивации к приобретению нового опыта деятельности; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых действий, которые обеспечивают, прежде всего жизненные 

компетенции, составляющие основу социальной успешности.  

      В основу АООП ДО заложены следующие принципы: 

    - принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

воспитанников и др.); 

    - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей детей 

с ОВЗ; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности и расширение «зоны ближайшего развития» детей с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

детей с умственной отсталостью на этапах дошкольного и школьного периодов. 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено понятие «образовательной области». 

     - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения воспитанниками с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
-  условиях различных жизненных ситуациях, что обеспечит готовность воспитанников 
ДОУ к самостоятельной ориентировке в реальном мире; принцип сотрудничества с 
семьей. 

 
1.1.3. Значимые характеристики характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

дошкольного возраста с умственной отсталостью 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 
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у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания образования и социальной адаптации.  

Категория воспитанников с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 
отсталости (МКБ10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую,  
умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой и умеренной умственной отсталостью 

обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире 

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

свою очередь, это оказывает негативное влияние на дальнейшее овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью в окружающей среде. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, 

восприятие умственно отсталых детей оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

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

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории детей из 

всех видов мышления (нагляднодейственное, наглядно образное и словеснологическое) 
 

в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. В целом мышление 

ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 

ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Детям с 

легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов 

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

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации воспитанниками с умственной отсталостью также обладает 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти детей с 

умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько в ее воспроизведении: вследствие трудностей установления 
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логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы дошкольников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 

напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком 

либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают 

возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. 

У воспитанников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 

речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной 

мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории детей напрямую связаны с нарушением абстрактно 

логического мышления. Следует отметить, что речь дошкольников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети 

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

несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых дошкольников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью.  

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
 

Волевая сфера воспитанников с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие дети 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

«непосильности» предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы дошкольников с умственной 

отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. В процессе выполнения заданий они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 



7 
 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы дошкольников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

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

дидактическая, ручной труд. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоциональноволевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности воспитанников с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью АООП ДО 

Результаты освоения АООП ДО детьми с умственной отсталостью оцениваются 

как итоговые на момент завершения периода дошкольного детства. 

Освоение АООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками с ОВЗ двух видов 

результатов: личностных и предметных (по направлениям работы). 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели специального 

образования. Личностные результаты освоения АООП ДО включают индивидуально 

личностные качества и социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП ДО должны отражать: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

2) развитие адекватных представлений о необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используе мыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации принятыми для социального взаимодействия; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

работе на результат. 

Предметные результаты освоения АООП ДО включают освоенные 

воспитанниками знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения на дальнейшем этапе обучения. 

Минимальный уровень является обязательным для всех воспитанников с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

направлениям не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае если ребенок с ОВЗ не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству направлений работы, то по рекомендации психолого 

медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) ДОУ 

может перевести воспитанника на обучение по индивидуальному плану и гибкому режиму 

(кратковременного пребывания в ДОУ). 

Минимальный и достаточный уровни освоения АООП ДО: 

Развитие речи 

(образовательная область – социальнокоммуникативно е развитие, речевое 

развитие) 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя отдельные слова; 

называть свое имя и фамилию, имена близких родственников; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 
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участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание прослушанных небольших по объему сказок и рассказов; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи педагога или 

согласно сложившейся речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

выражать свои просьбы, желания, выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания используя отдельные слова и выражения; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал и без наглядности; 

произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения педагогом. 

Формирование элементарных математических представлений 

(образовательная область – познавательное развитие) 

Минимальный уровень: 

уметь находить одинаковые предметы; 

уметь объединять и разъединять предметы на множес тва; 

иметь представление о различении множеств («один» , «много», «мало», «пусто») и 

сравнении множеств (без пересчета, с пересчетом в пределах 3х); 

различать по величине однородные и разнородные пр едметы. Сравнать предметы по 

величине (большой, маленький); 

различать по длине однородные и разнородные предм еты. Сравнать предметы по длине 

(длинный, короткий); 

соотносить геометрические тела с названием «шар», «куб»; 

соотносить геометрические тела с геометрической ф игурой (куб – квадрат, шар – круг); 

определять месторасположение предметов в простран стве («сверху», «снизу», «справа», 

«слева»); 

уметь перемещать в пространстве предметы в заданн ом направлении («вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»); 

составлять предметы из двух частей; 

различать части суток («день», «ночь»). 

Достаточный уровень: 

различать по высоте однородные и разнородные пред меты. Сравнивать предметы по 

высоте (высокий низкий); 

соотносить геометрические тела с названием «шар», «куб», «крышечка», «кирпичек»); 

соотносить геометрические тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, 

треугольная призма (крышечка) – треугольник, параллелепипед (кирпичек) – 

прямоугольник), 

 

 определять месторасположение предметов в пространстве («сверху», «снизу», «справа», 

«слева»,«спереди», «сзади»); уметь перемещать в пространстве предметы в заданном 

направлении («вверх», «вниз», «вправо», «влево»,«вперёд», «назад»); 

составлять предметы из нескольких частей; составлять картинки из 46 ти частей. 

различать части суток («утро», «день», «вечер», « ночь»). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(образовательная область – познавательное развитие) 

Минимальный уровень:  
иметь представления о назначении предметов, используемых в повседневной жизни; 

узнавать и называть изученные знакомые предметы в окружающем мире; 

относить изученные предметы и объекты к определенным группам (кошка домашнее 

животное); 

знать основные правила личной гигиены; 

выполнять задания под контролем педагога, понимать оценку педагога; 
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владеть несложными санитарногигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 
расчесывать волосы и т. п.); 
 
целенаправленно взаимодействовать с изученными предметами и объектами окружающего 
мира в различных ситуациях. 
Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

узнавать и называть изученные знакомые предметы на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

индивидуальных особенностей; 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе; 

выполнять задания без текущего контроля педагога (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), адекватно оценивать свою работу, адекватно воспринимать похвалу 

и замечания; проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками) 

 

Рисование 

(образовательная область – художественноэстетическ ое развитие) 

Минимальный уровень:  
знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств и назначения; 

правильно сидеть за столом, располагать лист бума ги на столе, держать карандаш, кисть 

и др.; 

уметь следовать при выполнении работы инструкциям педагога; 

Достаточный уровень: 

осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий  и 

корректировку хода практической работы; 

уметь изображать с натуры предметы несложной формы и конструкции; 

уметь применять приемы работы карандашом и красками (акварель, гуашь); 
 

Лепка, аппликация, конструирование 

(образовательная область – художественно эстетическое развитие) 

Минимальный уровень:  
знать названия поделочных материалов, используемых на занятия по лепке, аппликации, 

конструированию; 

знать названия необходимых инструментов; 

 
 
уметь работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; 
бумагой и картоном; конструировать из бумаги, конструктора лего, кубиков). 

Достаточный уровень: 

знать правила организации рабочего места; 

знать приемы работы с используемым материалом. 

Физическая культура 

(образовательная область – физическое развитие) 

Минимальный уровень:  
иметь представления о двигательных действиях; 

уметь выполнять под счет педагога общеразвивающие упражнения; 

Достаточный уровень: 
 

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять эти знания на практике; уметь участвовать в 

спортивных играх. 

Музыка 

(образовательная область – художественно эстетическое развитие) 

Минимальный уровень: 
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проявлять эмоциональный отклику на музыку разных жанров; уметь 

откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

владеть навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно 

шумовых); 

Достаточный уровень: 

уметь использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; 

2.  Особые образовательные потребности дошкольников с умственной отсталостью 

    Недоразвитие познавательной, эмоциональноволевой и личностной сфер воспитанников с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

    Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп детей с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех воспитанников с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего адаптацию 

детей к детскому саду; 

обязательность непрерывности коррекционно развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и ДОУ; 
 
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы ДОУ.  
     Для воспитанников с легкой и умеренной умственной отсталостью, осваивающих 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования, характерны  
следующие специфические образовательные потребности: 

наглядно действенный характер содержания образования; 

упрощение системы познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
 
введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 
естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 
коммуникации, социально бытовых навыков;  
специальное обучение: «перенос» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов детей с умственной отсталостью;  
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 
стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
 
Таким образом, круг образовательных потребностей детей с ОВЗ с умственной отсталостью  
можно представить в следующем виде: 
* Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в развитии.  
* Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно начинаться 
сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от возраста 
ребенка.  
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* Потребность в своевременном определении всех направлений развития «социального 
вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного нарушения, и 
возраста, в котором оно наступило.  
* Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных разделов, 
ориентированных на целенаправленное решение задач его развития.  
* Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы специфические 
средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося ребенка.  
* Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования.  
* Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми адаптированной 
образовательной программы и соответствия этих программ их познавательным 
возможностям.  
* Потребность в специфическом использования традиционных методов обучения. 
Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 
коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного воздействия и 
досуговой деятельности.  
* Потребность в том, чтобы проведение коррекционно педагогического процесса 
осуществлялось специальными педагогами (дефектологами, логопедами). 
* Потребность в организации доступной образовательной среды.  
* Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая подготовка 
родителей силами специалистов. 
* Потребность в психологопедагогическом сопровождении.  
* Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 
нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

Система оценки достижения воспитанниками с умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения АООП ДО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений воспитанников и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития ДОУ. Результаты достижений 
воспитанников с умственной отсталостью в овладении АООП ДО являются значимыми 
для оценки качества применения специальных форм, методов, приемов по работе с детьми 
с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей воспитанниками с 

умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей детей; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ДО, что сможет обеспечить объективность оценки  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений воспитанников. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

При разработке системы оценки достижений дошкольников в освоении содержания 

АООП ДО необходимо ориентироваться на представленный в п.1.2. перечень 

планируемых результатов. 
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Для воспитанников с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и 

предметные (по направлениям работы) результаты. 

Программа оценки включает: 

1) перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции воспитанников с умственной отсталостью. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен ДОУ; 

 2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице: 
 

  Критерий    

Параметры 

оценки Индикаторы 

   

владение навыками коммуникации и принятыми   

ритуалами социального взаимодействия     

сформированность навыков коммуникации со   

взрослыми          

способность инициировать и поддерживать   

коммуникацию со взрослыми       

способность применять адекватные способы   

поведения в разных ситуациях      

способность обращаться  за помощью   

сформированность навыков коммуникации со   

сверстниками         

способность инициировать и поддерживать   

коммуникацию со сверстниками      

способность применять адекватные способы   

поведения в разных ситуациях 

 

      

способность обращаться за помощью владение   

средствами коммуникации       

способность использовать разнообразные средства   

коммуникации согласно ситуации      

адекватность применения ритуалов социального    

взаимодействия         

способность правильно применить ритуалы   

социального взаимодействия согласно ситуации    

 
 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность воспитанников с умственной отсталостью, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 
детей («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 
статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 
профессиональном стандарте педагога. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях, с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

Задача коррекционной педагогической работы – создание условий для всестороннего 
развития ребенка с умственной отсталостью в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
 

Цель овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ОВЗ с умственной отсталостью  в общественную жизнь. 

Задачи социально коммуникативного развития: 

формирование представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

      У  детей  формируются представления об окружающем мире, отношении к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилах, общепринятых нормах социума и 

осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

     Посредством организации детской деятельности у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

      Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей в систему социальных 

отношений, осуществляется по направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения ролевым и театрализованным играм, играм драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно бытового труда и в различных видах деятельности. 

    Работа по формированию социально коммуникативных умений повседневно включается 

во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

Содержание работы по развитию культурногигиенических умений: 

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

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

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

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, мыло, салфетка, 

полотенце, расческа, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 
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- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать 

порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах 

разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

    При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

     Ситуации: пользование общественным транспортом; ПДД; домашняя аптечка; 

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

сведения о предметах или явлениях опасных для человека (огонь, травматизм, яды). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

     Обучение детей З элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами: 

организация практической деятельности с целью формирования навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно бытового труда и труда в природе; 

ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда, воспитания уважения к труду; 

обучение умению называть трудовые действия, профессии, орудия труда; обучение 

уходу за растениями, животными; 

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

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, изготовление поделок и др.); 
изготовление коллективных работ; формирование 

умений применять поделки в игре. 

       Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети  учатся действовать 

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

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Работа по развитию социальнокоммуникативных умений: 

использование ком муникативных ситуаций это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. Образовательная работа строится на близком 

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

сталкиваются, на доступном детям уровне. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности детей с умственной отсталостью 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

формирование и совершенствование перцептивных действий; 

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

развитие внимания, памяти; 

развитие наглядно действенного и нагляднообразного мышления. 

Сенсорное развитие обеспечивает развитие зрительное, слуховое, тактильно 

двигательное, обонятельное, вкусовое восприятие; формируются представления о внешних 

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

времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи.  
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Организация работы по сенсорному развитию предусматривает учёт 

психофизических особенностей каждого ребенка с ОВЗ. Способы предъявления 

материала: показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности направлено на формирование правильно го восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно 

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Образовательная деятельность планируется на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат деятельности; применяются различные формы 

поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие м/у разными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

опираются на сохранные анализаторы, используя принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления обогащаются в разных видах деятельности. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

формирование структурных компонентов системы язык а фонетического, лексического, 

грамматического; 

формирование навыков владения языком в его коммун икативной функции развитие 

связной речи, двух форм речевого общения диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознани ю явлений языка и речи. 

Развитие словаря: основа речевого развития. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, интонация). 

Формирование грамматического строя речи: развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи: развитие диалогической и монологической речи. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения: слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физ. 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении; при чтении художественной литературы. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

           Задача формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение разных видов художественной деятельности. 
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Решение общеобразовательных и коррекционных задач стимулирует развитие у 

детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах творческие способности. Лепка способствует развитию мелкой 

моторики рук, развивает точность движений,процессе работы дети знакомятся с разными 

материалами, свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

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

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

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

интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается разноплановый инструментарий, 

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

контрастность), продумываются способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесножестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираются соответствующие формы 

инструкций. 

«Музыка» 

Цель слушание музыки, пение, выполнение музыкальнори тмических движений, танцы, 

игра на муз. инструментах. Необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания муз. инструментов (детям с нарушениями слуха), танцевальных движений, муз. 

инструментов для игры на них (детям с двигательными нарушениями). 

 

    2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в д/с. В 

режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 
 

Задача стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Коррекционные задачи: 

формирование пространственных и временных представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности разны х свойств материалов; 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

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

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение п/и, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

В процессе коррекционноразвивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  
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Ведущая роль в умственном воспитании принадлежит обучению, основной формой 

которого является подгрупповое занятие. Учитель дефектолог работает в паре с 

воспитателем. Группа детей делится на две подгруппы для одновременной работы 

специалистов. Например, если дефектолог проводит занятия с 1 подгруппой по развитию 

речи, то воспитатель у 2 подгруппы детей формирует навыки лепки из пластилина. После 

перерыва идет обмен подгруппами детей. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Задача, решаемая в процессе обучения планомерное , последовательное сообщение 

педагогом программных знаний и умений; воспитание у детей дошкольников 

нарушенным интеллектом способности учиться, формирование навыков учебного труда 

развитие речи.  

Основными занятиями являются занятия по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи и ознакомлению с окружающим миром. 

Несмотря на то, что занятия по данным направлениям работы включены в расписание 

образовательной деятельности, нам показывает опыт, что при осуществлении работы с 

детьми с ОВЗ в гибком режиме обучение носит более продуктивный характер. 

При проведении подгрупповой образовательной деятельности необходимо 

соблюдать ряд требований: 

− в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых 

к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы эмоционального 

перенапряжения; 
− каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи 

коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений 

посредством вариативного усвоения программного материала; 
− на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное 

чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и 

терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи; 
− занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано 

с предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и 

укреплять навыки коллективной работы; 
− при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Особенностью образовательного процесса с детьми с ОВЗ является введение 

пропедевтического периода сроком до 6 месяцев, дающего возможность в элементарной 

форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Более 

того, для отдельных детей, имеющих глубокое интеллектуальное нарушение при 

сопутствующих ему задержке речи, нарушении слуха и (или) зрения следует использовать 

специальные методы, приемы, формы и средства обучения и воспитания, например, 

пиктограммы, систему жестов, календарную система (картинкисимволы) и технологии. 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых дошкольников. 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых детей целью 

коррекционной работы является создание системы комплексного психологомедико 

педагогического сопровождения процесса освоения АОП ДО, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 
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1. Выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого педагогической комиссии). 

       Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей. 

5. Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

* Принцип приоритетности интересов воспитанников определяет отношение работников 

ДОУ, которые призваны оказывать каждому ребенку помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

* Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекионно 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

* Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения дошкольника с учетом изменений в его личности. 

* Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

* Принцип единства психологопедагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психологопедагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно воспитательной работы. 

* Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное вли яние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с умственно отсталыми воспитанниками проводится в 

рамках: 

― образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурную простоту содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); ― совместной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно развивающие, логопедические и другие занятия); 

― психологического и социально педагогического сопровождения детей. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья детей с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АОП ДО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психологопедагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; ― развития эмоционально волевой сферы и 

личностных особенностей воспитанников с умственной отсталостью; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 
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2) мониторинга динамики развития воспитанников, их успешности в освоении АОП ДО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психологопедагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с педагогами и родителями, 

― изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психологопедагогические дневники наблюдения за 

воспитанниками и др.). 

2. Коррекционноразвивающая работа обеспечивает о рганизацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию детей, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

(совместно с педагогами), 

― формирование в группе психологического климата комфортного для всех 

воспитанников, 

― организация совместной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов, их общее социальноличностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития умственно отсталых дошкольников групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития детей, 

― развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогичес ких условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 
 

Учитель дефектолог: 
 

− диагностирует уровень сформированности психических процессов и развивает их в 

процессе коррекционнообразовательной деятельности на основании 

индивидуальных планов развития; 
− консультирует педагогических работников и родителей по вопросам воспитания и 

образования детей с ОВЗ; 
− организует коррекционноразвивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

Учитель логопед: 

− диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

− составляет индивидуальные планы развития, планы специально организованных 

занятий; 

− проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия (формирование 

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте); 
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− консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционноразвивающей работы; 

− организует  коррекционноразвивающее  и  речевое  пространство  с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 

− проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

 

самостоятельную деятельность детей; 

− воспитывает культурногигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

− организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога дефектолога, учителя логопеда); 

− применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат 

в группе; 

− консультирует родителей о формировании культурно гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Педагог психолог: 

− организует взаимодействие педагогов; 

− оказывает методическую помощь педагогу дефектологу, воспитателю в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития ребенка; 

− проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

− организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу 

риска; 

− повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

− проводит консультативную работу с родителями. 

Музыкальный руководитель: 

− осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

− учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий; 

− используют на занятиях элементы психогимнастики 

     Инструктор по физической культуре: 
 

− по  средством специально организованной деятельности (непосредственная 

образовательная деятельность: физическая культура) осуществляет укрепление 

здоровья детей; 

− совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
 

2.4. Перечень специальных образовательных программ, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

для детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта: 

1. Программа воспитания и обучения умственно отсталых детей дошкольного 

возраста (авторы О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова) 

2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта «Коррекционно–развивающее обучение и 

воспитание», авторами которой являются Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева. 

3. Коррекционно образовательные программы для детей с глубоким нарушением 

интеллекта (автор Л.М. Шипицина) 

4. Программа «Подготовка глубоко умственно отсталых детей к обучению в школе» 

(авторы Т.В. Воронецкая, А.Ю. Заровняева, А.И. Рудштейн, Е.В. Третьякова) 
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2.5. Механизм оказания квалифицированной помощи по коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Взаимодействие специалистов ДОУ в процессе реализации АООП ДО – один из 

основных механизмов реализации коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоциональноволевой,  

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер воспитанников с 

целью определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоциональноволевой, личностной, коммуни кативной, двигательной и 

познавательной сфер детей с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов ДОУ с организациями и органами государственной 

власти (сетевое взаимодействие), связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки и др. детей рассматриваемой категории. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество умственно отсталых детей, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью, 

―  общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество умственно отсталых 

детей, 

― с родителями воспитанников с умственной отсталостью в решении вопросов их 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация такая форма со вместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации 

— появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

нематериальный (новое знание, образ, отношение). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной 

образовательной деятельности (далее НОД), с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах сцелью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Игровая деятельность ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшем и среднем возрасте игровая деятельность основа 

решения образовательных задач. В расписании НОД игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. Организация игр осуществляется в режимных моментах (утром и во 2ой половине 

дня). 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактической, сюжетно 

дидактической, развивающей, сюжетноролевой игры; п одвижной игры, игры 

путешествия, игровых проблемных ситуаций, игрыинсц енировки, игрыэтюда и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании НОД она занимает отдельное 

место в качестве направления работы «Развитие речи», но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность включает широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей и т.д.), ОБЖ, 

сенсорное и математическое развитие детей. В расписании НОД она занимает отдельное 

место в качестве направления работы «Ознакомление с окружающим миром». 

Восприятие художественной литературы и фольклора процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно 

чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. В 

расписании НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов.Организация игр 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2ой половине дня). 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) деятельности и связана со знакомством с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию между познавательной, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. В расписании НОД она занимает отдельное место в качестве 

направлений работы «рисование», «лепка», «аппликация», «конструирование». 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ по расписанию НОД. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН, проводится инструктором 

по физической культуре по расписанию НОД, а также в иные режимные моменты 

(прогулка, свободная и совместная деятельность) педагогами ДОУ. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемноигровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

наблюдения (в уголке природы); за деятельностью в зрослых (сервировка стола); 

индивидуальные игр, игры подгруппами ; 

создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций о бщения, сотрудничества, 

проявлений эмоциональной отзывчивости; 

трудовые поручения (сервировка столов, уход за ко мнатными растениями и пр.); 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраци й, просмотр видеоматериалов; 

индивидуальную работу в соответствии с задачами о бразовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность котор ой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1ой половине дня; 

работу по воспитанию культурногигиенических навы ков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры, упражнения, направленные на оптим изацию режима двигательной 

активности; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, восп итание бережного отношения к 

ней; 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с приро дным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участ ке; 

свободное общение педагога с детьми. 

 

2.6. Особенности организации культурных практик 

Совместная игра педагога и детей направлена на освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый дл я отдыха и 

развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой тр уд и труд в природе. 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

         Все  виды  деятельности  ребенка  в  ДОУ  могут  осуществляться  в  форм     

самостоятельной инициативной деятельности: 

− самостоятельные игры; 
− развивающие игры; 
− музыкальные игры; 
− речевые игры; 
− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

и др. 
 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Семья жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 
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материнских и отцовских функций. Важнейшие условие обеспечения целостного развития 

личности ребенка развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различ ным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ 

и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье, с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников с нарушениями 

интеллекта; 

информирование друг друга об актуальных задачах в оспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

привлечение семей воспитанников к участию в совме стных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (районе, городе); 

пощрение родителей за внимательное отношение к р азнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально 

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в ДОУ; родительские собрания встр ечи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и 

семье, о состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско взрослых 

отношений. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги родители и дети» удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных 

и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая 

деятельность. 

Праздники особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых 

1. Сюжетная игра. 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

2. Игра с правилами. 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения игры. 

3. Продуктивная деятельность. 

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по образцам; с 

незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному описанию цели. 

4. Познавательная деятельность. 

Цель: расширять представления об окружающем мире. 

Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта. 

5. Чтение художественной литературы. 
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Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально техническое обеспечение, особенности организации развивающей 

предметно пространственной среды и обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Материально техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. Материально техническое обеспечение дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материальнотехнического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

методическим пособиям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям воспитанников с 

умственной отсталостью и позволяющих реализовывать АОП ДО. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование детей с умственной отсталостью, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к ДОУ, в частности: 

* к соблюдению санитарногигиенических требований; 

* к обеспечению санитарнобытовых и социальнобытовых условий; 

* к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

* к соблюдению требований охраны труда; 

* к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материальнотехническая база реализации АОП ДО соо тветствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию образовательной организации; помещениям 

музыкального и  физкультурного зала; помещениям для осуществления 

образовательного и коррекционно развивающего процессов: группам, кабинетам учителя 

логопеда, учителя дефектолога, педагога психолога и др. специалистов, структура 

которых обеспечивает возможность для организации разных форм образовательной 

деятельности. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью, способствуют 

мотивации образовательной деятельности, развивают познавательную активность детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ обусловливают необходимость 

специального подбора диагностического, образовательного, дидактического материала. 

Материально техническое обеспечение АОП ДО по образовательным 

областям включает: 

программнометодическое обеспечение; 

печатные пособия: наборы предметных картинок; карт инное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; на боры муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 

наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные 

игры в соответствии с изучаемыми темами; 

технических средств обучения: доска с набором креплений для картинок, постеров, 

таблиц; 

CD/DVD – прогрыватели; 

телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; 
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компьютер с программным обеспечением; 

слайдпроектор; 

экран. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить детям с умственной 

отсталостью использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, 

барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить музыкальный зал 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Для занятий по продуктивным видам деятельности включает: 

конструкторы; 

краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; 

бумага цветная; 

фломастеры; 

восковые мелки; 

кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; 

стеки; 

ножницы; 

рамки для оформления работ; 

тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; 

шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

Овладение детьми с умственной отсталостью образовательной областью 

«Физическое развитие» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкальноритмической и спортивной деятельности. 

 Для этого предусмотрено наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 

обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно спортивной деятельности. 

Материально техническое обеспечение коррекционноразвивающих занятий 

включает обеспечение кабинета учителя логопеда, учителя дефектолога, педагога 

психолога . 

Требования к оснащению кабинета учителя логопеда: 

а) печатные пособия: 

альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 

б) мебель и оборудование: стол, стулья, шкаф для пособий, доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа; в) 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

г) игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса; 

д) технические средства обучения: CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд проектор; 

магнитная доска; экран. 

Требования к оснащению кабинета учителя дефектолога , педагога психолога: 

а) учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работ ы по отдельным направлениям; б) 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

в) технические средства обучения; 

г) игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры; набор материалов для детского творчества 
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(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с умственной отсталостью. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) умственно отсталого ребенка. 

Требования к информационнометодическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования детей с умственной 

отсталостью; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в методической библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование воспитанников с умственной отсталостью предполагает ту или иную 

форму и долю обязательной социальной интеграции детей, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 
 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

               Примерный режим дня для детей с умственной отсталостью включает: 

режимные моменты (утреннюю гимнастику, прием пищи и др.); 

игровую деятельность; 

организованную образовательную деятельность; 

индивидуальную работу с учителем дефектологом; 

прогулку; 

самостоятельную деятельность; 

совместную деятельность с воспитателем; 

чтение художественной литературы. 
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      При планировании режима дня для детей групп компенсирующей направленности 

было увеличено время, отводимое на проведение гигиенических процедур, прием пищи, 

широкое варьирование организационных форм воспитательно образовательного процесса. 

Кроме этого, большинству детей с ОВЗ необходимо адаптационное время («вхождение» в 

группу) и это касается не только периода поступления в дошкольное учреждение, но и 

ежедневной процедуры расставания с родителями. 

      Исходя из этого, в систему работы включено соблюдение охранительного режима: 

спокойная, деловая, без эмоционального напряжения обстановка, превенция возможных 

конфликтов между детьми, шума в группах, доброжелательность и толерантность 

взрослых к затруднениям детей. 

Реализации требований охранительного режима способствует ограничение 

количества детей в группе детского сада (не более 10 человек), деление группы на 

подгруппы для занятий, одновременная работа с группой 23 взрослых (учителя 

дефектолога, воспитателя, педагогапсихолога, учите лялогопеда), наличие 

дополнительных помещений для детей в моменты протекания у них интенсивного 

психомоторного возбуждения или эпилептического приступа; возможность оказания 

скорой медицинской помощи. 
 

3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе организации традиционных событий, праздников и мероприятий лежит 

комплекснотематическое планирование воспитательно образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 

реализации комплекснотематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
 

3.4. . Кадровые условия реализации АООП ДО 
 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих сопровождение ребёнка с умственной 

отсталостью в системе школьного образования. 

В штат специалистов ДОУ, реализующей АОП ДО входят учителя дефектологи, 

воспитатели, учителя логопеды, педагоги психологи, специалисты по физической 

культуре, музыкальный работник, медицинские работники. 

Педагоги специалисты, реализующие АОП ДО имеют высшее профессиональное 

образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки «Олигофренопедагога», «Логопедия», 

«Специальная психология». 

Воспитатели,  принимающие участие в реализации АОП ДО имеют  высшее и  

среднее профессиональное образование по педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 
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квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Инструктор по физической культуре имеет среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта. 

Музыкальный руководитель имеет среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика", профессионально владеет техникой 

исполнения на музыкальном инструменте. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагоги обязательно 

проходят переподготовку или курсы повышения квалификации. 

ДОУ использует сетевую форму реализации АОП ДО, которая позволят привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с детьми 

с умственной отсталостью для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

       Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования для умственно отсталых детей МАДОУ «Детский сад № 39» МО 

«ЛГО» (далее – АООП ДО) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с умственной отсталостью с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

      Программа включает 4 основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и краткая презентация Программы. Целевой раздел включает 

в себя Пояснительную записку, в которой определены цели и задачи 

программы.        Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП клинико-

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста для умственно отсталых.  

      В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей умственно отсталых; раскрываются целевые ориентиры АООП 

и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов.  

        Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

умственно отсталых. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а также 

через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Программа реализуется в группах комбинированной направленности.  

         Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 

деятельности детей, режим дня. 
 


