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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей слабослышащих и 

позднооглохших (далее - Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6» г. Назарово Красноярского края (далее – ДОО) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, федеральной образовательной программой 

дошкольного образования,  федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N1155 (ред. От 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»; 

 Концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае на период до 2025 года; 

 Устав МАДОУ. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ 

его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к 

традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 
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Программа состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть соответствует федеральной образовательной программе дошкольного образования и 

оформлена в виде ссылки на нее. Объем обязательной части Программы в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 

60% от общего объема Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована на 

специфику социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

 Природно-климатические условия: 

 город расположен в центральном районе Сибири, климат континентальный умеренный. В связи с этим необходимо 

вносить коррективы в организацию режима дня (сокращение продолжительности прогулки с учетом погодных условий, 

организация утреннего приема на свежем воздухе);  

 при реализации образовательной деятельности учитываются особенности флоры и фауны, характерные для 

Красноярского края.  

Культурно-исторические условия:  

 при реализации содержания образовательных областей вводятся темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с градообразующими предприятиями и профессиональной деятельностью взрослых, с историей 

возникновения и развития города и края, с искусством, традициями и обычаями народов региона. 

Социальные условия:  

 при планировании деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников учитывается тип семьи, 

образовательный уровень, социальный статус родителей и включение их в деятельность. 

 для функционирования дошкольной образовательной организации в режиме открытого образовательного 

пространства,  воспитания и развития детей, формирования положительного имиджа реализуется межведомственное 

взаимодействие с социальными партнерами:  муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва» г. Назарово Красноярского края (реализация проекта «Мы со спортом дружим!»); муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» г. Назарово Красноярского края (реализация проекта 

«Путешествие в музей»). 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы для слабослышащих и позднооглохших детей включает: пояснительную записку, в 

которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности 

данной категории обучающихся, определяются приоритетные направления деятельности Организации, принципы и 



7 
 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике 

достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие с определением в каждой области актуальных для ее 

освоения слабослышащими и позднооглохшими воспитанниками видов детской деятельности; образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей со слуховой депривацией; раскрытие аспектов 

образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.). Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по направлениям 

педагогической деятельности. С учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

детей содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

ребенку с нарушением слуха профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием слуховой депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе, адаптацию и интеграцию слабослышащих и позднооглохших детей в общество. В нем представлены 

описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания ДОО, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО; материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня, календарный план воспитательной работы. 



8 
 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном 

процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, обеспечивает основу для 

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа может предусматривать 

возможность реализации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1.1. Цель реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

2.1.2. Задачи реализации Программы 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их 

компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. (ФАОП) 
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2.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, установленных ФГОС ДО: 

1. Налаживание сетевого взаимодействия. 

2. Индивидуализация дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

3. Развивающее вариативное образовании. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы:  

2.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми от 2 месяцев до 8 лет, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, относящимися к разным нозологическим группам; охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей младенческого возраста (от 2 месяцев до 1 года: 

младенческая группа), раннего возраста (от 1 до 3 лет: первая, вторая группы раннего возраста); дошкольного возраста 

(от 3 до 8 лет: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).  

Дошкольная образовательная организация состоит из двух корпусов, в которых функционируют 18 групп разной 

направленности: общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи посещают дети с тяжелыми 

нарушениями речи, имеющие коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии.   

 Группу комбинированной направленности посещают здоровые дети и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии. При комплектовании групп 

комбинированной не допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитывается направленность адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе. 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности развития слабослышащих и 

позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста (Приложение 1). 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью снижения слуха, временем 

его наступления, наличием или отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями 

воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 
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2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 

одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного 

возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

Программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и 

не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

2.2.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

1) ребенок активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

2) ребенок активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать 

действиям педагогических работников, родителей (законных представителей) проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

3) ребенок во взаимодействии со педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, естественными жестами, голосовыми проявлениями; 

стремится привлечь педагогического работника, родителей (законных представителей) к совместным действиям с 

предметами, различает поощрение и порицание педагогическим работником своих действий по их мимике, жестам; 

4) ребенок переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё новые и новые звуки; это 

важнейший показатель вступления ребенка на путь естественного развития речи; 
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5) ребенок рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе педагогического работника, 

родителей (законных представителей) может показать названный предмет, пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

6) ребенок стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, 

пить из чашки); 

7) ребенок проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является представление о том, что 

процесс созревания биологической структуры организма ребенка как базиса для оцениваемых умений и навыков имеет 

сугубо индивидуальный темп. 

2.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

1) ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

2) ребенок стремится к общению с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

3) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: при условии занятий с ребенком с 

первого года жизни), путь становления речи приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз 

в конкретной ситуации, самостоятельные слова, фразы, устная речь становится такой же потребностью, как для 

слышащих детей, увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура речи; при условии, что обучение 

началось в 1,5 - 2 (3) года речь, формируемая возникает понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, 

туалет, прогулка, сон); самостоятельная речь ограничена: у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе 

самоподражание, подражание окружающим близким людям; 

4) ребенок проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражая им; 

5) ребенок проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь результата своих 

действий; 

6) ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) ребенок любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и педагогическим 

работником, родителями (законными представителями); 

8) ребенок включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование). 
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2.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте.  

2.2.3.1. К четырем годам слабослышащий и позднооглохший ребёнок:  

1) знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, расстегивает пуговицы, моет руки, 

правильно держит ложку, пьёт из кружки; владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приёма 

пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей, проявляет желание 

играть в совместные подвижные игры;  

2) проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает картинки, иллюстрации, 

демонстрации действий с предметами во время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с помощью взрослого;  

3) может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи взрослых в доступной форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или 

после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в группе);  

4) проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы заместители; сооружает 

элементарные постройки по образцу; ориентируется в помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, свой 

пол, имена членов своей семьи;  

5) может образовать группу из однородных предметов; различает один и много предметов; различает большие и 

маленькие предметы, называет их размер;  

6) узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; различает некоторые овощи, фрукты 

(1-2 вида); различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 -2 вида);  

7) подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, контура слов);  

8) самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, сопряженно и отраженно произносит знакомый 

речевой материал, по возможности выражая разные интонации. 

2.2.3.2. К пяти годам слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

1) проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях;  

2) проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами общения);  
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3) проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости;  

4) самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в группе); умеет 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;  

5) имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

6) выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что 

делает?»...);  

7) умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы; умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, треугольник;  

8) понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; понимает и выполняет поручения 

с предметами различной тематики, с различными действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с 

предлогами (на, у, в, под, за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С кем? С чем? 

Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? и т.д.  

9) различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и низкие звуки; количество 

звучаний в пределах четырех (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, 

фразы, небольшой текст из 3-4 предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

10) имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально приближенная к естественной 

устная речь (в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями);  

11) пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; произносит в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с изменением силы и высоты голоса. 

2.2.3.3. К шести - семи годам слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

1) знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена родителей. Может назвать 

свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес);  

2) считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет текущий день недели;  
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3) различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее столицу; называет времена 

года, отмечает их особенности; знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;  

4) отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами картинку; отвечает на вопросы по 

содержанию произведения; понимает и выполняет поручения, составляет небольшой рассказ на заданную тему с опорой 

на речевой материал (по вопросам, серии картинок);  

5) распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов программы данного года 

обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него), при прослушивании 

аудиозаписей звучание мужского и женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

6) имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально приближенная к естественной 

устная речь; самостоятельно произносит слова слитно; 

7) пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; умеет выражать вопросительную 

и восклицательную интонацию в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи. 

2.2.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного возраста): 

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к возрастной норме):  

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 – положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; – 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  



16 
 

– способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от возрастной нормы по уровню 

общего и речевого развития, но имеющий перспективу сближения с ней, при значительной систематической 

специальной поддержке:  

– ребѐнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  

– ребѐнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с товарищами в игровом 

уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных 

видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике 

сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своѐ поведение; в самостоятельной игре 

сопровождает доступными формами речи свои действия; 

 – ребѐнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живѐт; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики и т.п.;  

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой);  
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– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, 

владеет приѐмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом;  

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, включает и выключает 

его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух слов, фраз; использует слух, воспроизводит знакомый 

речевой материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

3. Ребёнок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

– понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного процесса; 

– обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

– употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

– употребляет в речи вопросительные предложения; 

–  употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы "кто?" "что?" "что делает?"; 

– понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

– употребляет в речи словосочетания, например, "что делает?" "что?" "кого?"; 

– называет слово и соотносит его с картинкой; 

– понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

– употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

– понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение словосочетаний с предлогами 

"в", "на", "под", "над", "около"); 

– составляет простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

– составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по сюжетной картинке и по серии 

картинок (самостоятельно или с помощью); 

– владеет техникой аналитического чтения (устно или устно - дактильно), пишет печатными буквами; 

понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному опыту ребенка 

(самостоятельно или с помощью). 

4. Ребёнок с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий от возрастной нормы, 

перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной: 
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– владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях, развито доброжелательное 

отношение к педагогическим работникам и другим детям, владеет различными формами и средствами взаимодействия с 

другими детьми, сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

– развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы логического), внимание, образная и 

словесная память, воображение, происходит формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, 

классификации, обобщения); 

– происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, овладение значениями слов и 

высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях общения, развитие разных видов речевой 

деятельности (слухо-зрительного восприятия, говорения, дактилирования, глобального и аналитического чтения, 

письма), формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

– наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование интереса к 

красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов художественной деятельности (изобразительной, 

театрализованной, музыкальной), формирование художественных способностей. 

2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных 

умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена 

следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

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

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе, которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в начале (3 неделя сентября) и конце (2 неделя мая) учебного года. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком Программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения Программы его 

возрастной группой (заключительная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и заключительной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: 

- наблюдения; 

- свободных бесед с детьми; 

- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное); 

- специальных диагностических ситуаций.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагогический работник 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагогический 



20 
 

работник отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагогический работник обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребенка. Фиксация данных наблюдения позволит 

педагогическому работнику выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить 

причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио 

ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагогический 

работник выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении Программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, федеральной программой и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, 

предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от одного года до семи - восьми лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование 

у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе 

воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие: 

От 1 года до 3 лет 

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо учитывать время начала обучения, 

проведения коррекционно-развивающей работы с ребенком (с первых месяцев жизни или после 1,5 - 2-х лет). В связи с 

вышеизложенным содержание АОП ДО относительно обучающихся раннего возраста будет развиваться в двух 

направлениях в каждой образовательной области. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития общения слабослышащего ребенка со взрослым, 

общения слабослышащего ребенка с другими детьми, игры, навыков самообслуживания; 

 б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет основными задачами образовательной 

деятельности являются установление коммуникации со взрослым и сверстниками, дальнейшее развитие зрительного и 

слухового сосредоточения, формирование навыков игры, самообслуживания.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни: 

 В сфере развития общения со взрослым.  
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Педагог удовлетворяет потребность слабослышащего ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу слабослышащего ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

Способствует развитию у слабослышащего ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит ребенка к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности.  

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. Педагог 

осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием слабослышащих детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание слабослышащих 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому слабослышащие дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом социальными компетентностями. Педагог 

осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

 В сфере развития игры 

Педагог выступает организатором игрового поля, игровой среды слабовидящего ребѐнка раннего возраста в 
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соответствии с его индивидуально-типологическими особенностями развития. В случае необходимости взрослый 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает им освоить простые игровые действия, организует 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития (дети с нарушенным слухом этого возраста воспитываются, 

как правило, в семье).  

Педагог помогает слабослышащему ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет   
Педагог организуют активную совместную деятельность со слабослышащим ребенком, включают его в нее, 

предлагают ребенку совершать разнообразные действия с предметами и игрушками (следует учитывать, что такой 

ребенок не умеет играть, он лишь манипулирует с предметами и игрушками).  

Педагог стимулирует и поддерживает интерес слабослышащего ребенка к игровой деятельности. При этом все 

взаимоотношения ребенка со взрослым осуществляются при помощи взглядов, естественных жестов, действий, 

голосовых реакций. Педагог формируют у слабослышащего ребенка самостоятельность, навыки самообслуживания.  

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

2 Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2012 

3 И.И.Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

4 Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

5 Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

6 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

7 О.Л. Князева Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-

Ты-Мы»  

М.: Просвещение, 2008 

8 Р.С. Буре Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания  Москва, Мозаика-Синтез, 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

 2011 

9 Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,   

Р.Б. Стеркина 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

 

СПб.  Детство-Пресс, 2002  

10 В.М. Букатов Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения 

дошкольников. Справочно-методическое пособие  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

11 Н. П. Гришаева,  

Л. Н. Белая,  

Е. В. Брынцева, 

И. В. Гурьева,  

Н. И. Кузнецова,  

Е. Н. Лаврова,  

И. О. Левина, 

О. В. Максимова,  

С. В. Проскурина,  

О. А. Рахматулина, 

В. А. Синицына,  

Л. М. Струкова,  

О. В. Сысоева, 

М. А. Чижикова,  

Л. В. Шестакова 

Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система 

реализации, формы, сценарии 

Москва, Вентана-Граф, 

2017 

12 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

 М.: Просвещение, 1995 

13 Выготская Г.Л.  «Обучение глухих дошкольников в игре».  М.: Просвещение, 1994 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

От 3 года до 8 лет 

В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и позднооглохших детей в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности.  
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Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время).  

Педагоги способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Педагоги создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Педагоги помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней  
В сфере развития положительного отношения слабослышащих и позднооглохших детей к себе и другим людям  

Педагоги создают специальные условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Педагоги способствуют развитию у 

слабослышащих и позднооглохших детей чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Взрослые стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом.  

Педагоги способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам, 

стремление владеть соответствующим речевым запасом.  
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Первый социальный опыт дети со слуховой депривацией приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Педагоги создают в Организации различные возможности для приобщения 

слабослышащих и позднооглохших детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают слабослышащим и 

позднооглохшим детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения, владения 

соответствующим речевым запасом.  

Педагоги предоставляют слабослышащим и позднооглохшим детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и речевых умений. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий (при участии 

в планировании, при выборе содержания и способов своей деятельности) помогает слабослышащим и позднооглохшим 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества.  

Педагоги способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета, в 

том числе и речевого и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей  комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  
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Педагоги создают специальные условия для свободной игры слабослышащих и позднооглохших детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением 

речью в связи с игровой деятельностью.  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи:  

Педагоги формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания в быту, а также на 

специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений и др.  

Педагоги учат и мотивируют детей в различных бытовых ситуациях находить свое место за столом, 

самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, не вставать во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить 

взрослых доступными средствами (слово «спасибо» или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным или 

усеченным словом).  

Педагоги обучают и поощряют действия детей снимать и надевать одежду в определенном порядке, расстегивать и 

застегивать пуговицы, туфли, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в 

одежде, приводить себя в порядок. Мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться салфеткой, носовым платком, 

расческой. Аккуратно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю и няне, пользоваться туалетной 

бумагой, после окончания туалета приводить в порядок одежду.  

Педагоги приучают детей убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Воспитывают у детей 

желание помогать воспитателю выполнять простые поручения: на участке собирать в определенное место опавшие 

листья, поливать цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу и т.д. Применяют для 

поддержания интереса к деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать игрушки», «В гости пришли куклы» и 

др.). Приучают детей принимать посильное участие в труде взрослых.  

Педагоги создают необходимые условия для развития игровой деятельности детей в соответствии с их 

возможностями и целями обучения.  

Педагоги вызывают у детей эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их внимание на функциональное 

использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину 
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– катать; куклу – возить в коляске; из кубиков – строить и т.д.).  

Педагоги учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание детей на отношение к кукле, как 

заместителю ребенка (человека) демонстрируют образцы заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-

животными. Не допускают попыток ломать, бросать игрушки. Приучают детей убирать игрушки по завершении игры. 

В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на основе подражания взрослому (а при 

необходимости и сопряженно с ним); развертывать игры отобразительного характера – ухаживать за куклой-дочкой, как 

мама; водить машину, как шофер; строить из кубиков, как строитель и т. п.);  

Педагоги обучают детей последовательно соединять отдельные игровые действия в сюжет, отображающий 

реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, 

возвращение домой и т.д.). Обращают внимание детей на необходимость правильного точного использования игрушек: 

посуды, одежды, мебели, предметов обихода.  

Педагоги всемерно поощряют речевое общение детей в играх, учитывая при этом уровень их речевого развития 

(от побуждения к пользованию устной речью до выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и 

действий совместно со взрослым или отраженно за ним). 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

2 В.И.Петрова,  

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2013 

3 Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2012 

4 И.И.Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

5 Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

6 Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

7 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

8 О.Л. Князева Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-

Ты-Мы»  

М.: Просвещение, 2008 

9 Р.С. Буре Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2011 

10 Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,   

Р.Б. Стеркина 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

 

СПб.  Детство-Пресс, 2002  

11 В.М. Букатов Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения 

дошкольников. Справочно-методическое пособие  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

12 А.Д. Шатова  

Ю.А. Аксенова  

И.Л. Кириллов  

В.Е. Давыдова  

И.С. Мищенко  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 

Москва, 2018 

13 Н. П. Гришаева,  

Л. Н. Белая,  

Е. В. Брынцева, 

И. В. Гурьева,  

Н. И. Кузнецова,  

Е. Н. Лаврова,  

И. О. Левина, 

О. В. Максимова,  

С. В. Проскурина,  

О. А. Рахматулина, 

В. А. Синицына,  

Л. М. Струкова,  

О. В. Сысоева, 

М. А. Чижикова,  

Л. В. Шестакова 

Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система 

реализации, формы, сценарии 

Москва, Вентана-Граф, 

2017 

14 Н. В. Нищева,  

Ю. А. Кириллова 

Парциальная программа «Я люблю Россию!» Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) 

СПб.  Детство-Пресс, 2023 

15 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 
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Познавательное развитие: 

От 1 года до 3 лет 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни - создание условий для 

ознакомления слабослышащих детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей;  

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для ознакомления слабослышащих детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, знакомства с предметными действиями, формирование познавательных способностей.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни:  
В сфере ознакомления с окружающим миром  

Педагог знакомит слабослышащих детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  

Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность слабослышащих детей, создавая для этого 

специально организованную насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса слабослышащих детей 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет 

Слабослышащие дети, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет, характеризуются задержкой развития 

познавательной деятельности, вызванной ограниченностью речевого общения. При этом в ребенке природой заложено 

стремление к познанию окружающего мира, к общению с близкими с целью удовлетворения познавательных 

потребностей.  

В связи с этим педагогам необходимо формировать у ребенка соответствующий возрасту интерес к окружающему 

его миру, взаимоотношениям людей, интерес к предметам и действиям с ними. 

Программно-методическое обеспечение: 
№ п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 
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№ п/п Автор Название Издательство, год издания 

2 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая 

группа   

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

3 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

4 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

5 И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

6 И.И. Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

7 Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

8 Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

9 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

10 Н.А. Рыжова,  

Л.В. Логинова,  

А.И.  Данюкова 

Мини-музей в детском саду 

 

Москва, Линка-пресс, 2008 

11 В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

12 О.В. Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников   

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2010 

13 О.В. Дыбина Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников   Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2010 

14 И.В. Петрова Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста Москва, ТЦ «Сфера», 2012 

15 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

16 Выготская Г.Л.  «Обучение глухих дошкольников в игре».  М.: Просвещение, 1994 
 

Познавательное развитие: 

от 3 лет до 8 лет 

В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших детей основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  

Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 

природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 
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относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства 

детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 
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времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 

счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 
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использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

слабослышащих и позднооглохших детей  

Педагоги создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес слабослышащих и позднооглохших детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития слабослышащих и 

позднооглохших детей, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка с нарушенным слухом формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные игры, поощряют интерес 

слабослышащих и позднооглохших детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для данной категории обучающихся, так как развитие моторики 

рук отвечает потребностям детей с нарушениями слуха.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Педагоги создают возможности для развития у слабослышащих и позднооглохших детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 
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получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у слабослышащих и 

позднооглохших детей развиваются предпосылки успешного учения в общеобразовательной организации и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

У слабослышащих и позднооглохших детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

В сфере формирования грамотности, готовности к обучению в школе  

Педагоги знакомят ребенка с основными речевыми формами и правилами их применения. Они учат ребенка 

выбрать адекватные средства вербальной (с учѐтом особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в 
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зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой).  

Происходит овладение ребенка основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с учѐтом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся), структурой простого предложения и 

наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения, звуко-буквенным анализом слов, составление слов 

из разрезной азбуки, узнавание и называние букв.  

Педагоги организуют деятельность для формирования у ребенка активного словаря. Происходит овладение 

ребенка умением составлять фигуры по образцу и обводить по трафарету, закрашивать и заштриховывать простые 

фигуры  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи:  
Педагоги знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная деятельность в рамках 

разделов «Ребенок в детском саду», «Ребенок и его внешность», «Наша группа», «Групповая комната», «Игровой 

уголок. Игрушки», «Раздевалка», «Спальня», «Умывальная комната», «Наш участок», «Семья», «Фрукты и овощи», 

«Продукты питания», «Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», «Праздники в семье и в детском саду», «Животные», 

«Растения», «Погода», «Неживая природа».  

В ходе дидактических игр взрослыми реализуется деятельность по развитию у детей мелкой моторики, 

восприятию цвета, формы, величины, пространственных отношений, тактильно-двигательному восприятию, развитию 

вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти/  

Педагоги организуют деятельность по формированию у слабослышащего ребенка элементарных математических 

представлений (количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, формирование элементарных 

измерительных навыков и т.д.) 

 Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области «Познавательное развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

2 Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет)  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

3 Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет)  

 

Москва, мозаика-Синтез, 

2014 

4 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая 

группа   

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

5 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

6 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

7 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

8 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

9 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

10 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Старшая группа Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

11 И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

12 И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений Средняя 

группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

13 И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

14 И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

15 И.И. Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

16 Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

17 Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

18 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

19 Н.А. Рыжова,  

Л.В. Логинова,  

А.И.  Данюкова 

Мини-музей в детском саду 

 

Москва, Линка-пресс, 2008 

20 Н.А. Короткова Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста 

Москва, Линка-пресс, 2012 

21 В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

22 В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

23 В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет 

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

24 В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет 

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

25 О.В. Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников   

Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2010 

26 О.В. Дыбина Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников   Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2010 

27 А.Д. Шатова  

Ю.А. Аксенова  

И.Л. Кириллов  

В.Е. Давыдова  

И.С. Мищенко  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Москва, 2018 

28 И.В. Петрова Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста Москва, ТЦ «Сфера», 2012 

29 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

30 Выготская Г.Л.  «Обучение глухих дошкольников в игре».  М.: Просвещение, 1994 
 

Речевое развитие: 

от 1 года до 3 лет 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни - создание условий для 

развития речи у слабослышащих детей в повседневной жизни, развития разных сторон речи (в том числе и письменной) 

в специально организованных играх и занятиях;  

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет - организация речевого общения с 
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ребенком как в постоянно повторяющихся ситуациях, так и в ходе специальных игр-занятий, создание условий для 

развития речи, в том числе письменной.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни:  
В сфере развития речи в повседневной жизни  

Педагоги внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает правильный образец речи.  

Педагог использует различные ситуации для диалога со слабослышащими детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой.  

В сфере развития разных сторон речи  

Педагоги читают детям книги, учитывая при этом характер нарушения слуха (учитывая уровень слухоречевого 

развития каждого конкретного ребенка) вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет  
Слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после 1,5 – 2 лет, не владеет устной речью: не понимает 

речь и не говорит. В процессе общения он использует отдельные голосовые реакции, как правило, однообразные и 

монотонные.  

Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с уходом за ним и организацией его деятельности: 

подъем, кормление, одевание, игра. В этих постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понимание речи.  

Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без утрированной артикуляции звуков, 

разговорной громкости. Педагоги постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым проговариванию слов и 

фраз.  

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно проводятся специальные занятия по развитию речи. 

В ходе занятий в игровой форме ребенка знакомят со звукоподражательными названиями игрушек и животных, с 

лепетными и полными словами, обозначающими наиболее часто встречающиеся предметы и явления, а позже – с 

фразами.  

Особую роль приобретает использование письменной речи – письменные таблички, которые являются одним из 

важнейших вспомогательных средств овладения речью.  
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Педагогами проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха.  

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста   Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

2 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа   

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

3 И.И. Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

4 Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

5 Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

6 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

7 О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников  

 

М: «ТЦ Сфера» 2014 

8 О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет  М: «ТЦ Сфера» 2011 

9 Т. А. Сидорчук,  

Н. Н. Хоменко 

Технологии развития связной речи дошкольников Москва – Ульяновск, 2004 

10 В.М. Букатов Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения 

дошкольников. Справочно-методическое пособие  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

11 Обухова Т.И.  «Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушением слуха».   

Мн.: БГПУ, 2005. 

12 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

 

Речевое развитие: 

от 3 лет до 8 лет 

В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и позднооглохших детей;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
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Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социальнокоммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Педагоги читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, способствующие их 

правильному восприятию, в том числе инсценирование, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детей побуждают к самостоятельному чтению/  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

При затруднениях педагоги позволяют детям отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется 

овладению доступным для него способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-

вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной основе; ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами 

после завершения начального этапа реабилитации, получает возможность воспринимать речь на слух.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 
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рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней.  
Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников рассматривается как обучение детей устной и 

письменной речи, включая все составляющие части.  

Взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих и 

позднооглохших дошкольников, их способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения дети 

овладевают способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

Педагоги стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию ребѐнка.  

Педагоги обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый для организации 

образовательного процесса, обращаться к товарищу и взрослому с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, 

обозначающие предмет и действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 

Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять в речи словосочетания 

типа что делает? + что (кого?), называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и выполнять поручения, 

содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета.  

Педагоги обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около), составлять простые нераспространѐнные предложения и 

распространѐнные предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия.  

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание уделяется таким аспектам, 

как:  

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс; повествовательных предложений, организующих образовательный (воспитательный) 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места;  

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов устно и письменно;  

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря;  

- восстановление деформированного текста; 
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- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в детском саду, группе, дома, на 

улице по данному плану.;  

- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и воспроизведению устной речи.  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи:  
Педагоги формируют у детей внимание к лицу говорящего человека. Педагоги побуждают детей к устному 

общению на уровне их произносительных возможностей, учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, 

знакомых звукоподражаний, лепетных и полных слов, подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, 

а также учат подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить упражнения на развитие 

подражания движениям артикуляционного аппарата.  

Педагоги развивают речевое дыхание детей, проводят игры, направленные на развитие силы и длительности 

выдоха; учат произносить слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться голосом 

нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра.  

Педагоги побуждают детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 20 звуков, акцентируя внимание на 

вызывании и автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; 

учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем 

слова, фразы.  

Педагоги активизируют у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных возможностей. 

Они учат детей самостоятельно читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при 

чтении с использованием надстрочных знаков.  

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста   Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

2 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа   

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

3 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа   

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

4 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа   

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

5 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа  Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

6 И.И. Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

7 Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

8 Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

9 Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет 

Москва, Мозаика-Синтез 

2021 

10 О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников  М: «ТЦ Сфера» 2014 

11 О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет  М: «ТЦ Сфера» 2011 

12 О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет  М: «ТЦ Сфера» 2011 

13 Т. А. Сидорчук,  

Н. Н. Хоменко 

Технологии развития связной речи дошкольников Москва – Ульяновск, 2004 

14 В.М. Букатов Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения 

дошкольников. Справочно-методическое пособие  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

15 Выготская Г.Л.  «Обучение глухих дошкольников в игре».  М.: Просвещение, 1994 

16 Обухова Т.И.  «Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушением слуха».   

Мн.: БГПУ, 2005. 

17 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

от 1 года до 3 лет 

 а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни: создание условий для 

развития у слабослышащих детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщения к изобразительным 

видам деятельности, приобщения к музыкальной культуре, приобщения к театрализованной деятельности, а также 

развитие их речи в ходе данной образовательной деятельности;  

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет – общее развитие, знакомство с 

изобразительной деятельностью, музыкальной культурой.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни:  
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Педагоги привлекают внимание слабослышащих детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний слабослышащего ребенка. 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Педагоги предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами (красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.), знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество слабослышащих детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Педагоги создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду с использованием специальных 

приборов и оборудования, органично включая музыку в повседневную жизнь слабослышащих детей.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Педагоги знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают слабослышащих детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет:  
С ребенком проводят занятия по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности. Взрослыми внимание 

ребенка привлекается к музыкальным звучаниям.  

Педагог поет ребенку, предлагает ему звучащие игрушки, по возможности исполняет мелодии на музыкальном 

инструменте.  

Занятия по изобразительной деятельности проводятся как воспитателем, так и родителями слабослышащего 

ребенка.  

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду  

 

Москва, ТЦ «Сфера», 2012 

2 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

3 И.И. Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

4 Е.В. Баранова,  От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования Москва, Мозаика-Синтез, 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

А.М. Савельева   2009 

5 Т.С. Комарова,  

А.В. Антонова,  

М.Б. Зацепина 

Красота, радость, творчество. Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет  

Педагогическое общество 

России, Москва, 2005 

6 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) 

М.: ИД «Цветной мир», 

2019 

7 И.А. Лыкова Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». 

М.: ИД «Цветной мир», 

2018 

8 И.А. Лыкова Проектирование образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

9 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

10 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа 

Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

11 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 3-4 лет   

 

Москва, ТЦ «Сфера» 2014 

12 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Санкт-Петербург, 2010 

13 О.П. Радынова Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные 

шедевры» 

М.: «Гном-Пресс», 1999 

14 О.В. Гончарова Программа художественно-эстетического воспитания «Театральная 

палитра» 

Москва, ТЦ «Сфера» 2010 

15 Е.А. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду Москва, ТЦ «Сфера» 2009 

16 В. Жилин, О. Леонтьева «Музыка для детей» Карла Орфа Челябинск:МРI, 2008 

17 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

от 3 лет до 8 лет 

В области художественно-эстетического развития слабослышащих и позднооглохших детей основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Педагоги способствуют накоплению у слабослышащих и позднооглохших детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Педагоги создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности на доступном слабослышащим и позднооглохшим детям уровне – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней  
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В сфере развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Педагоги способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. При этом используется специальное звукоусиливающее оборудование, ИКТ-технологии.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Педагоги создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и позднооглохших 

детей, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

слабослышащим и позднооглохшим детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом индивидуальных и психофизических 

особенностей) создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре взрослые предлагают слабослышащим 

и позднооглохшим детям языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи:  

В сфере эстетического развития слабослышащих и позднооглохших детей с выраженными дополнительными 

нарушениями развития происходит систематическое накопление сенсорного опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование художественных 
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способностей. Важным условием эстетического развития детей является организация окружающей ребенка среды (в 

группе, на участке, в семье), эстетическое оформление интерьера. Эстетическое развитие детей происходит в разных 

условиях: на занятиях по изобразительной деятельности, музыкальному воспитанию; театрализованных играх и 

представлениях; при проведении праздников и утренников, посещении театра, цирка; на прогулках и экскурсиях.  

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и рисованию, а также развивать 

игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать 

конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать содержание 

изображенных на картинках действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью.  

Педагоги развивают у детей способность к отражению связного содержания изобразительными средствами, учат 

создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую 

функцию речи в процессе изобразительной деятельности. Взрослые учат детей планировать будущую деятельность, 

формулировать предварительный замысел и реализовывать его в ходе выполнения.  

Педагоги развивают эстетическое восприятие детей в процессе рассматривания картин, скульптур, обсуждения 

доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к литературным произведениям, предметов народных 

промыслов, народных игрушек – семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку и пр. Учат 

эмоционально воспринимать красивое.  

Педагоги привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на пианино, звучание аудиозаписей с 

громкой ритмичной музыкой); учат детей реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами, с аппаратурой коллективного пользования); способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы 

типа размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как 

могут), которые прекращаются в момент окончания звучания.  

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей.  
Программно-методическое обеспечение: 

№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду  Москва, ТЦ «Сфера», 2012 

2 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

3 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

4 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа Москва, Мозаика-Синтез, 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

2015 

5 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2015 

6 И.И. Комарова,  

А.В. Туликов 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

7 Е.В. Баранова,  

А.М. Савельева 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования 

  

Москва, Мозаика-Синтез, 

2009 

8 Т.С. Комарова,  

А.В. Антонова,  

М.Б. Зацепина 

Красота, радость, творчество. Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет  

Педагогическое общество 

России, Москва, 2005 

9 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) 

М.: ИД «Цветной мир», 

2019 

10 И.А. Лыкова Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». 

М.: ИД «Цветной мир», 

2018 

11 И.А. Лыкова Проектирование образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

12 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

13 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Средняя группа  Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

14 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Старшая группа Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

15 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

16 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа 

Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

17 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

18 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

19 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

Москва, издательский дом 

«Цветной мир», 2014 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

20 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 3-4 лет   Москва, ТЦ «Сфера» 2014 

21 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 4-5 лет Москва, ТЦ «Сфера» 2014 

22 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 5-6 лет Москва, ТЦ «Сфера» 2014 

23 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 6-7 лет Москва, ТЦ «Сфера» 2014 

24 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Санкт-Петербург, 2010 

25 О.П. Радынова Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные 

шедевры» 

М.: «Гном-Пресс», 1999 

26 О.В. Гончарова Программа художественно-эстетического воспитания «Театральная 

палитра» 

Москва, ТЦ «Сфера» 2010 

27 Е.А. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду Москва, ТЦ «Сфера» 2009 

28 В. Жилин, О. Леонтьева «Музыка для детей» Карла Орфа Челябинск:МРI, 2008 

29 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

 

Физическое развитие:  

от 1 года до 3 лет 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни: создание условий для 

укрепления здоровья слабослышащих детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения;  

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет – общее развитие, создание условий 

для укрепления здоровья слабослышащих детей, формирование двигательной активности. 

 Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни:  
В сфере укрепления здоровья слабослышащих детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.     

Вовлекают слабослышащих детей в игры с предметами, стимулирующими развитие мелкой моторики.  
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В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Педагоги создают в Организации специально организованную безопасную среду, а также предостерегают 

слабослышащих детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и не должны препятствовать деятельностному исследованию 

мира.  

Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет:  

Педагогами создаются условия для того, чтобы на утренней зарядке, специальных физкультурных занятиях, 

прогулках, в подвижных играх ребенок упражнялся в ходьбе, равновесии, ползании, лазанье, бросании и катании мяча, 

беге и прыжках.  

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также решению специальных 

коррекционных задач. В ходе таких занятий взрослыми уделяется большое внимание становлению речи ребенка в связи 

с различными видами деятельности, формированию потребности в общении, активно используются остатки слуха 

ребенка. 

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

2 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

3 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

4 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр   

 

Москва, Мозаика-Синтез 

2014 

5 Ю.В. Аристова   Будь здоров, как Максим Орлов. Программа дошкольного 

образования по формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию детей подготовительной группы 

2014 

 

6 Т.А. Шарыгина Беседы о здоровье Москва, творческий центр 

«Сфера», 2011 

7 Е.И. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе  для детей 3-7 лет Волгоград, Учитель, 2014 

8 Е.И. Подольская Оздоровительная гимнастика. Вторая младшая группа Волгоград, Учитель, 2013 

9 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 
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Физическое развитие: 

от 3 лет до 8 лет 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
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коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней  

В сфере становления у слабослышащих и позднооглохших детей ценностей здорового образа жизни  

Педагоги способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье.  

В сфере совершенствования двигательной активности слабослышащих и позднооглохших детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у слабослышащих и позднооглохших детей представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют специально организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Педагоги знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической культуры, 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают слабослышащих и позднооглохших детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у слабослышащих и позднооглохших детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей 

каждого слабослышащего и позднооглохшего ребенка.  
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Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи:  
Деятельность взрослых должна быть направлена на физическое развитие и оздоровление слабослышащих и 

позднооглохших детей с дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. 

Усилия педагогов должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие потребности в 

двигательной активности; развитие основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию 

отдельных недостатков двигательного развития и др.  

Педагоги организуют двигательную активность слабослышащих и позднооглохших детей с дополнительными 

нарушениями в развитии, в частности, учат детей разным видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), 

совершенствуют умения и навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании.  

Педагоги учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения для 

развития равновесия, упражнения для формирования правильной осанки. Педагоги учат детей активно принимать 

участие в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей.  

В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует чередовать занятия, требующие от детей 

умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, включающими активную 

двигательную деятельность детей. В процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и 

двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо проводить физкультминутку.  

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области «Физическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

Программно-методическое обеспечение: 
№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

2 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа  

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

3 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

4 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

5 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе Москва, Мозаика-Синтез, 
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№п/п Автор Название Издательство, год издания 

1 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Москва, Мозаика-Синтез 

2013 

группа 2014 

6 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2014 

7 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр   

 

Москва, Мозаика-Синтез 

2014 

8 Ю.В. Аристова   Будь здоров, как Максим Орлов. Программа дошкольного 

образования по формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию детей подготовительной группы 

2014 

 

9 Т.А. Шарыгина Беседы о здоровье Москва, творческий центр 

«Сфера», 2011 

10 Е.И. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе  для детей 3-7 лет Волгоград, Учитель, 2014 

11 Е.И. Подольская Оздоровительная гимнастика. Вторая младшая группа Волгоград, Учитель, 2013 

12 Л.Г. Верхозина,  

Л.А. Заикина 

Гимнастика для детей 5-7 лет Волгоград, Учитель, 2013 

13 Э.Й. Адашкявичене Баскетбол для дошкольников Москва, Просвещение, 1983 

14 Головчиц Л.А.,  

Шматко Н.Д.  

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста».  

М.: Просвещение, 1995 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагогический работник определяет самостоятельно 

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой 

их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагогического 

работника практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагогический работник использует различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

Виды и формы детской деятельности в раннем возрасте (1 год – 3 года) 
№ п/п Виды детской деятельности Формы работы 

1.  предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое) 
 совместные действия; 

 игровые упражнения 
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2.  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие)  наблюдение; 

 опыты, экспериментирование с 

предметами и их свойствами; 

 беседа; 

 коллекционирование; 

 совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального 

характера; 

 обследование предмета; 

 дидактические игры 
3.  ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого 
 беседа; 

 поручения; 

 ситуативный разговор; 

 речевая ситуация; 

 игры с правилами; 

 игра-инсценировка 
4.  двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры) 
 гимнастика; 

 подвижные игры; 

 игровые упражнения; 

 физминутки; 

 пальчиковые игры 
5.  игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками) 
 игровые упражнения; 

 игры с правилами; 

 игра-инсценировка 
6.  речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активнаяречь)  беседа; 

 поручения; 

 ситуативный разговор; 

 речевая ситуация; 

 игры с правилами; 

 игра-инсценировка; 

 чтение (слушание); 

 заучивание стихотворений, потешек; 

 рассматривание картинок, игрушек 
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7.  изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала 
 рассматривание игрушек, природных 

объектов, произведений искусства, 

предметов быта; 

 дидактические игры; 

 экспериментирование с разными 

художественными материалами, 

инструментами; 

 совместные действия 
8.  самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое) 
 совместные действия; 

 поручения 
9.  музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения) 
 слушание; 

 исполнение; 

 музыкально-дидактические игры 

 театрализованные игры; 

 забавы; 

 праздник; 

 развлечение 

Виды и формы детской деятельности в дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) 
№ п/п Виды детской деятельности Формы работы 

1.  игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие) 

 

 творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; 

с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

 сюжетно-ролевые; 
 игры-драматизации; 
 театрализованные; 
 игры со строительным материалом 

(напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природными 

материалами; с подсобными материалами и 

т. п.); 
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 игры-фантазирования; 
 импровизационные игры-этюды 
 игры с правилами: 
 дидактические (по содержанию – 

математические, речевые, экологические и т. п.; 

по дидактическому материалу – игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-

загадки)); 
 подвижные (по степени подвижности -

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям – игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам – игры с мячом, с обручем и т. п.); 
 развивающие; 
 музыкальные; 
 компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 
2.  общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое) 

 

 беседа; 

 ситуативный разговор; 

 речевая ситуация; 

 игровая ситуация; 

 составление и отгадывание загадок; 

 сюжетные игры; 

 игры с правилами; 

 театрализованные игры 

 заучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений; 

 составление рассказов; 

 придумывание небылиц; 

 викторины; 

 квест; 
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 образовательное событие; 

 фестиваль; 

 ярмарка. 
3.  речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь) 
 беседа; 

 ситуативный разговор; 

 речевая ситуация; 

 игровая ситуация; 

 составление и отгадывание загадок; 

 сюжетные игры; 

 игры с правилами; 

 театрализованные игры; 

 заучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений; 

 составление рассказов; 

 придумывание небылиц; 

 викторины; 

 квест; 

 фестиваль; 

 ярмарка. 

 чтение художественной литературы; 

 прослушивание аудиозаписей лучших 

образцов чтения; 

 обсуждение; 

 разучивание; 

 рассматривание иллюстраций; 

 просмотр презентаций, мультфильмов; 

 драматизация; 

 развлечение; 

 литературный досуг 
4.  познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование  наблюдение; 

 экскурсии; 

 решение проблемных ситуаций; 

 опыты и экспериментирование с 
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предметами и их свойствами; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 реализация проектов; 

 путешествие по карте; 

 путешествие «по реке времени»; 

 игры с правилами; 

 викторины; 

 просмотр презентаций и видеороликов; 

 беседа; 

 мини-музей; 

 создание альбомов, панно; 

 ведение календарей; 

 дидактические игры; 

 квест; 

 образовательное событие; 

 фестиваль; 

 ярмарка 
5.  изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка 
 мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества; 

 рассматривание репродукций, 

иллюстраций; 

 тематические выставки; 

 реализация проектов; 

 ярмарка; 

 фестиваль; 

 создание коллекций; 

 игры со строительным материалом 
6.  двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие) 
 гимнастика; 

 подвижные игры; 

 подвижные игры с правилами; 

 игры малой подвижности; 

 сюжетные игры; 
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 игровые упражнения; 

 соревнования; 

 реализация проекта; 

 физминутки; 

 пальчиковые игры; 

 спортивные развлечения, праздники; 

 квест; 

 фестиваль 
7.  элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд) 
 коллективный труд; 

 дежурство; 

 поручение; 

 совместные действия 
8.  музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) 
 слушание; 

 исполнение; 

 импровизация; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 хороводные игры; 

 театрализованные игры; 

 праздники; 

 развлечения; 

 концерт; 

 спектакль; 

 ярмарка; 

 фестиваль 

 

В рамках реализации Программы педагогические работники применяют формы организации образовательной 

деятельности – индивидуальную, групповую, фронтальную. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагогические работники учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели 

и задачи, прогнозируют возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения используют комплекс 

методов.  
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Методы и приемы реализации Программы в раннем возрасте (1-3 года) 
Наглядный Словесный Практический 

-показ-подражание-совместные действия;  

-образец; 

-наблюдение; 

-зрительно-перцептивное обследование 

предметов 

 

 

 

-чтение художественной литературы 

(потешки, песенки, считалки, стихи, сказки); 

-объяснения; 

-четкая и краткая инструкция взрослого;  

-комментирование всех действий с 

предметами и игрушками; 

- похвала; 

-поддержка; 

-отсроченное речевое сопровождение; 

-предметные действия; 

-пробы; 

-практическое примеривание, наложение, 

прикладывание;  

-дидактическая игра; 

-дидактическое упражнение, -

игровое задание; 

-подвижная игра с речевым 

сопровождением; 

- тактильное воздействие: поглаживания 

ребенка, прижатие к себе, демонстрация 

доброжелательного отношения, ласковое 

обращение к ребенку по имени, зрительный 

контакт «глаза в глаза»;  

-поощрение; 

-поддержка; 

-привлечение внимания: волшебные 

мешочки, сюрпризные моменты, 

механические игрушки, игрушки с 

музыкальным сопровождением, с 

различными звуковыми эффектами 

(кукарекающий петух при нажатии), куклы 

бибабо и другие предметы с элементами 

неожиданности; 

-подхватывание встречных действий-

манипуляций ребенка с предметами. 

 

Методы и приемы реализации Программы в дошкольном возрасте (3-8 лет) 
Направления развития Наглядный Словесный Практический Игровой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

- пример 

-этическая беседа; 

-чтение художественной 

литературы; 

-упражнение; 

-пример взрослого и 

детей 

-дидактическая игра; 

-дидактическое 

упражнение; 
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Направления развития Наглядный Словесный Практический Игровой 

-поощрение; 

-объяснение 

 -создание игровой 

ситуации; 

-игровое задание 

Познавательное развитие -рассматривание 

иллюстраций, картин; 

-просмотр видеофильмов; 

-наблюдение 

-беседа; 

-чтение художественной 

литературы; 

-инструкция 

 

-показ действий; 

-пример взрослого и 

детей; 

-разыгрывание ситуаций; 

-элементарные опыты, 

экспериментирование; 

-моделирование 

-дидактическая игра; 

-загадывание и 

отгадывание загадок 

Речевое развитие -наблюдение; 

-рассматривание 

игрушек, картин. 

Приемы: показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

-чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-беседа; 

-рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Приемы: речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос 

-инсценировки; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-моделирование; 

-хороводные игры 

-дидактическая игра; 

-игра – драматизация; 

-хороводные игры; 

-загадывание и 

отгадывание загадок. 

Приемы: игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 

переживание, 

дидактические игры 

Художественно –  

эстетическое  

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

-показ движений 

 

 

 

 

 

-рассматривание; 

-показ 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-словесно-слуховой 

(пение); 

-слуховой (слушание 

музыки). 

-беседа 

-разучивание песен, 

танцев; 

-воспроизведение 

мелодий. 

 

 

-показ действий 

-музыкально-

дидактическая игра 

 

 

 

 

-дидактическая игра 

Физическое 

развитие 

-наглядно-зрительные 

приемы (показ 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-повторение упражнений 

без изменения и с 

-подвижная игра; 

-создание игровой 
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Направления развития Наглядный Словесный Практический Игровой 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно – слуховые 

приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция 

 

изменениями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

ситуации 

 При организации обучения педагогические работники дополняют традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические, игровые) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия 

ребенка с объектом изучения: распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагогического работника или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагогического работника, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и 

обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагогический работник использует следующие 

методы: 
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- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы). 

 Для повышения эффективности образовательной деятельности педагогические работники применяют 

педагогические технологии: 
Н. П. Гришаева«Технологии 

эффективной социализации»  

 

Технологии социализации ребёнка дошкольного возраста, позволяющие эффективно 

сформировать и развить у него саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, 

ответственность.  

Предлагаемая система социализации дошкольника включает технологии, которые могут быть 

использованы как все вместе, так и каждая отдельно: 

 клубный час; 

 ситуация месяца; 

 проблемная педагогическая ситуация; 

 социальная акция; 

 ежедневный рефлексивный круг; 

 дети-волонтёры; 

 волшебный телефон; 

 развивающее общение. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Технология 

проектной деятельности» 

В технологии проектной деятельности выделяются три вида проектов, каждый из которых 

обладает своими особенностями и характерными этапами реализации:  

 исследовательский; 

 творческий; 

 нормативный. 

При этом каждый из перечисленных видов проектной деятельности имеет следующиеобщие 

особенности: 

 проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть 

решена прямым действием; 

 участники проектной деятельности должны быть мотивированы. Но простого интереса 

здесь недостаточно. Нужно, чтобы и педагог, и ребенок сформулировали причину, по которой 
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они включаются в исследование; 

 проектная деятельность имеет адресный характер. Поскольку в ходе проектной 

деятельности ребенок выражает свое отношение, он всегда ищет адресата – человека, к которому 

обращено его высказывание, оформленное в виде продукта. Именно поэтому проектная 

деятельность имеет ярко выраженную социальную окраску и в конечном итоге являетсяодним из 

немногих социально значимых действий, доступных дошкольнику. 

Н.А. Рыжова «Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика способствует формированию системы ценностей ребенка, его приобщению 

к историческому, культурному, природному наследию; воспитанию толерантности, 

познавательному, творческому и эмоциональному развитию; обеспечивает наглядность 

образовательного процесса, способствует взаимодействию дошкольной образовательной 

организации с семьей и социумом. 

В музейной педагогике выделяются два направления: 

 сотрудничество детского сада с музеем; 

 создание и использование мини-музеев в дошкольной образовательной организации. 

Н.А. Короткова «Технология 

познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Технология познавательно-исследовательской деятельности позволяет формировать у 

дошкольников способности устанавливать причинно-следственные и временные связи между 

предметами и явлениями, самостоятельно и творчески находить способы решения проблемы на 

основе логических алгоритмов, вырабатывать суждения и умозаключения, удовлетворяя детскую 

природную любознательность. 

Выделяются типы исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную 

исследовательскую позицию: 

 опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

 коллекционирование (классификационная работа); 

 путешествие по карте; 

 путешествие по «реке времени». 

Т. А. Сидорчук, Н. Н. 

Хоменко«Технологии развития связной 

речи дошкольников» 

Технологии развития связной речи дошкольников направлены на развитие умственных 

способностей и создание творческого продукта в речевой деятельности: 

 технология обучения детей созданию образных характеристик объектов, в которой 

представлены технологические цепочки, позволяющие достаточно гарантированно научить детей 

3 – 7 лет составлению сравнений, загадок и метафор; 

 технология составления дошкольниками рифмованных текстов, которая состоит из 

последовательности творческих заданий, развивающих у детей способность к созданию 

рифмованных текстов; 

 технология обучения детей составлению творческих рассказов по картине представлена 
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как система игровых заданий, в результате которых практически каждый ребенок может 

составить 

несколько творческих рассказов по картине; 

 технология обучения дошкольников составлению текстов сказочного содержания 

содержит алгоритмы организации умственной деятельности детей по развитию у них 

способностей составлять сказки различных типов. 

Е. Е. Шулешко, А. П. Ершова, В. М. 

Букатов «Социо-игровыеподходы к 

педагогике» 

Социо-игровые подходы можно использовать как на организованной образовательной 

деятельности, так и при организации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов.  

При социо-игровом подходе дети постоянно в движении (во время деятельности происходит 

перемена позы, места, смена мизансцены). Дети, выполняя задание (придумывая рассказы, решая 

задачи) могут сидеть, стоять, ходить. Постоянное движение помогает сохранить здоровье 

ребенка. 

В социо-игровом подходе игровые задания условно можно разделить на 5 групп: 

 игры для рабочего настроя; 

 игры для социо-игрового приобщения к делу; 

 игры разминки-разрядки; 

 игры для творческого самоутверждения; 

 игры вольные. 

Здоровьесберегающие технологии Здоровье сберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех 

этапах его обучения и развития. 

Выделяются виды 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья - динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, различные гимнастики, физкультурные минутки; 

 технологии обучения здоровому образу жизни - физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, физкультурные праздники, развлечения.  

Н.Е. Веракса«Пространство детской 

реализации» 

Пространство противоположное по своему значению зоне ближайшего развития, которое 

предполагает создание ребенком новых форм и предъявление их сообществу совместно со 

взрослым; это организованная среда детской деятельности, которая дает возможность взрослому 

услышать «голос ребенка» 

Н.Е. Веракса«Голос ребенка» Взрослый создает условия для детских высказываний по разным вопросам, то есть создает 

возможности для проявления индивидуальности детей, создание некого продукта: 

- взрослый не дает готового ответа на вопрос ребенка – ответ рождается в процессе совместных 
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действий взрослого и ребенка; 

- экран детской деятельности по типу трех вопросов: Что я могу рассказать? Чем я могу 

поделиться? Что я хочу знать?; 

- модель трех вопросов: Что я знаю об этом? Что я хочу узнать? Как я это узнаю?; 

- создание правил в группе; 

- календарь добрых дел; 

- «говорящие стены» 

 

 При реализации Программы педагогический работник использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные.  

 Дошкольная образовательная организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагогические работники учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогическими работниками педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
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3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагогического работника и детей, 

самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 

педагогический работник выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагогического работника с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагогического работника: обучает ребенка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребенка с педагогическим работником, при которой ребенок и педагогический работник - 

равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагогического работника, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагогического работника, но по его заданию. 

Педагогический работник в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагогического 

работника. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагогический работник учитывает опыт ребенка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, 

стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагогический работник может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагогический работник создает условия для свободного 
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выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагогический работник использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 

деятельности. Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 

воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности 

детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагогический 

работник максимально использует все варианты ее применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача 

педагогического работника в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

дошкольной образовательной организации, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагогическим работником с детьми (в том числе в 

форме рефлексивного круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
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- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий, 

определена их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогическим работником 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагогический работник 

организует образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагогический работник, выбирает самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (со снегом, с природным материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке дошкольной образовательной организации; 

- свободное общение педагогического работника с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности 

(игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагогический работник может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Образовательная деятельность организована на основе планирования образовательной деятельности (Приложение 

2), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, с учетом национально-культурных 

особенностей. 

Во вторую половину дня педагогический работник может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 
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что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в 

свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей 

дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогическому работнику помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагогический работник создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой 

способ объединения детей. 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагогический работник поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, 

играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка дошкольной образовательной 

организации как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей 

является утро, когда ребенок приходит в дошкольную образовательную организацию и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 
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- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 

движений. 

Для поддержки детской инициативы педагогический работник учитывает следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей 

к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые 

ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в дошкольной образовательной 

организации, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность 

до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность 

стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 
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8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы ребенка раннего возраста (1 - 3 года) является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы педагогическому работнику необходимо предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес ребенка 

к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребенок стремится через 

разговор с педагогическим работником познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогическому работнику важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагогический работник уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является ключевым условием для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогическому работнику важно обращать 

особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагогический работник намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
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доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в 

обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребенком. В течение дня педагогический работник создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагогический работник стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. 

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы 

о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца). 

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому 

педагогическому работнику важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагогический работник создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 

ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогические работники используют способы и приемы: 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребенку, педагогический работник сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом 

педагогический работник помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие 

решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит 

за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
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3) Особое внимание педагогический работник уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагогический работник может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать 

способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится педагогическим работником в разных видах деятельности. Педагогический работник 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном 

труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагогический работник уделяет особое внимание обогащению развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дошкольной образовательной организации с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
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Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляется через решение основных задач: 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в дошкольной 

образовательной организации; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается следующих принципов: 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об образовании у 

родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

- открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в дошкольную образовательную организацию; между педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в 

дошкольной образовательной организации и семье; 

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогических работников и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогическому работнику необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию, как со стороны педагогических 

работников, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 
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- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребенка, отношение к педагогическому работнику и дошкольной образовательной организации, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 

задач; 

- возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и 

характер отношений ребенка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно 

для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива дошкольной образовательной организации по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, ее 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 

- просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области дошкольного образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в дошкольной 

образовательной организации образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе; содержании и 

методах образовательной работы с детьми; 

- консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 

с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогическим 

работником; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации 
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развивающей предметно-пространственной среды и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов дошкольной образовательной организации совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка 

(рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый 

вред здоровью ребенка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального 

календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

- информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольной образовательной организации и семьи в 

решении данных задач; 

- знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

дошкольной образовательной организации; 

- информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического 

и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Направления деятельности педагогических работников реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 
№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 диагностико-аналитическое  -опросы; 

-социологические срезы; 

-индивидуальные блокноты; 

-«почтовый ящик»; 

-педагогические беседы с родителями (законными представителями);  
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№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

-дни (недели) открытых дверей; 

-открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей; 

-наблюдение за процессом общения членов семьи с ребенком; 

-сочинения 

 просветительское и консультационное  -групповые родительские собрания; 

-конференции; 

-круглые столы; 

-семинары-практикумы; 

-тренинги и ролевые игры; 

-консультации; 

-педагогические гостиные; 

-родительские клубы; 

-информационные проспекты; 

-стенды; 

-ширмы; 

-папки-передвижки для родителей (законных представителей);  

-журналы и газеты, издаваемые для родителей (законных представителей); 

-педагогические библиотеки для родителей (законных представителей);  

-сайт ДОО и социальные группы в сети Интернет;  

-медиарепортажи и интервью;  

-фотографии; 

-выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и 

детей; 

-совместные праздники и вечера; 

-семейные спортивные и тематические мероприятия; 

-тематические досуги; 

-знакомство с семейными традициями; 

-буклеты; 

-телефон доверия; 

-объявления; 

-памятки; 

-мастер-классы; 

-деловые игры; 



85 
 

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

-игры-путешествия; 

-мастерские; 

-викторины; 

-дискуссии; 

-марафоны; 

-творческие задания; 

-педагогические лаборатории; 

- вечера вопросов и ответов; 

-детско-родительские объединения; 

-совместная проектная деятельность; 

-экскурсии; 

-акции; 

-фестивали; 

-ярмарки; 

-спектакли; 

-квесты; 

-концерты; 

-гость группы 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность применяются специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми 

в дошкольной образовательной организации. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). 

Кроме используется воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и дошкольной 

образовательной организации является диалог педагогического работника и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 
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ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны дошкольной 

образовательной организации и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 

Педагогические работники самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогическим работникам устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

3.6.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) инклюзивное образование в дошкольной 

образовательной организации направлено на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

особыми образовательными потребностями (далее – ООП), в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов;  

- оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в дошкольной образовательной организации осуществляют 

воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды. 

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и позднооглохшими дошкольниками 

предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание 

коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с 

нарушениями слуха: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

- Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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- Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи глухим, слабослышащим и 

позднооглохшим детям с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

-  Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленных степенью выраженности нарушения; 

-  Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, психологических средств 

воздействия; 

-  Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по 

особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает: 

- Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 

-  Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

Общий объем коррекционно-развивающей работы с слабослышащими и позднооглохшими детьми, может быть 

реализован: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу компенсирующей 

направленности отдельно для слабослышащих и позднооглохших обучающихся). При их совместном обучении в первую 

очередь проигрывают дошкольники с тугоухостью (не говоря уже о позднооглохших детях, сохранивших после потери 

слуха речь). Они оказываются в крайне неблагоприятной речевой среде, что, естественно, влияет на реализацию их 

потенциальных возможностей. Так, двух-трехлетний слабослышащий и позднооглохший ребенок может уже понимать 
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достаточно много слов и простых фраз и использовать их в общении. Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой 

фразой (хотя и с аграмматизмами), самостоятельно использовать речь в общении, умеет читать и писать печатными 

буквами. 

2. На фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагога-психолога, других специалистов с детьми 

нарушенным слухом в группах комбинированной направленности. 

3. На индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками 

в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

Структура коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя 

последовательность следующих этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилитационного потенциала в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования включает выявление следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха; 

- состояние зрения; 
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- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, 

неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать 

равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов; 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению 

внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение использовать приемы 

запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид памяти; 

- особенности мышления; 

- познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

- реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструкции, 

алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

- глубина и устойчивость эмоций; 

- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций; 
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- отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

- особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения с детьми и 

взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с людьми и 

обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов познавательной 

сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании 

диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и 

психологические подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

-  выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельностных функций ребенка; 

- оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций и отнесение к определенному 

варианту развития; 

- определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и программирование путей коррекционно-

развивающей работы в условиях Организации и семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и разработки содержания 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной 

организации определяет и разрабатывает: 

- цели коррекционной работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком, описание механизмов, с 

указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

- рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ или методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения ребенка. 
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10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-

педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте 

- эмоциональное общение с педагогическим работником; в раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

11. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

- формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному назначению), 

способности произвольно включаться в деятельность; 

- формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

- формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм неречевой коммуникации - 

мимики, жеста и интонации); 

- развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

- развитие зрительно-моторной координации. 

- развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми дошкольного 

возраста являются: 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

- развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

- подготовка к школе. 

14. Для слабослышащих и позднооглохших дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана с 

обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на 

слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, который 

предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. 

15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся учатся 

распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фразы, тексты). Этот речевой материал может быть для 

слабослышащих  и позднооглохших дошкольников как хорошо знакомым по значению, так и включать малознакомые и 
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незнакомые слова, фразы, тексты, которые не использовались в процессе обучения. Распознавание на слух, как и 

опознавание, осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их 

реализации семьи, необходимых специалистов, может быть реализована по следующему плану: 

-  Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития ребенка с нарушенным слухом 

специалистами ППк. 

-  Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

- Создание специальных условий для получения дошкольного образования слабослышащими и позднооглохшими 

детьми, составление планов коррекционной помощи и развития. 

- Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком 

(коррекционно-развивающие программы "Развитие речи", "Развитие слухового восприятия и обучение произношению"). 

- Изменение стратегии коррекционно-развивающей работы либо направление семьи на дополнительную 

консультацию. 

17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы 

предусматривают ведение специалистами дошкольной образовательной организации "карты развития ребенка", которая 

включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус; 

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

- рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка, конкретных специалистов, педагогических работников и других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяется: 

- своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

- качественным слухопротезированием; 
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- использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии медицинских 

противопоказаний); 

- адекватностью коррекционного процесса. 

Эффективным условием для коррекционно-развивающей работы является организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях и специально оборудованных помещениях (2 кабинета педагога-

психолога, 3 кабинета учителя-логопеда, 1 кабинет учителя-дефектолога, комната психологической разгрузки). 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

кабинетах специалистов организация образовательного пространства и разнообразие материалов и оборудования 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях создана с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей воспитанников, что позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и 

под его не директивным руководством. 

В оформлении групповых помещений и кабинетов специалистов присутствуют мягкие пастельные цвета, в них 

уютно и светло, что уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей предметно-

пространственной среды, так как ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.  

Так как данные группы посещают моторно - неловкие, плохо координированные дети, особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья воспитанников. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы, и кромки мебели закруглены. 
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Наполнение развивающих центров в группе соответствует изучаемой теме, а это значит, что регулярно 

обновляется и пополняется.  

В кабинетах учителя-логопеда развивающая предметно-пространственная среда организована таким образом, 

чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. Выделяются 

несколько зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения, которая содержит материалы по обследованию 

речи детей, методическую литературу по коррекции речи, обучению грамоте детей с нарушениями речи, документацию 

учителя-логопеда, пособия по дидактическому обеспечению коррекционной деятельности. Дидактические игры и 

материалы обновляются и пополняются в соответствии с лексической темой. 

2. Информационная зона для родителей, которая расположена на стендах в коридоре и в приемной групп, содержит 

актуальный материал о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи, в которой располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа.   

4. Зона подгрупповых занятий, которая оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами, магнитными 

азбуками.   

Кабинет педагога-психолога – специфичное помещение, которое функционально служит определенным целям по 

обеспечению психологически комфортной атмосферы и эмоционального благополучия всех участников 

образовательных отношений. Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности педагога- психолога, исходя из этого кабинет делится на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку: 

1. Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к длительному доверительному 

общению. Имеется вспомогательный материал – литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их 

поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам школьной готовности, 

различные консультации для родителей (законных представителей) воспитанников. 
2. Зона диагностической работы предназначена для проведения психологической диагностики развития детей. Все 

необходимые материалы систематизированы и удобно размещены в шкафу.  

3. Зона коррекционно-развивающей работы оснащена мягким покрытием пола, передвижной мебелью, 

способствующей быстрой смене игровой ситуации, магнитной доской, техническими средствами обучения, а также 

разнообразным игровым материалом. 
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4. Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, стулом, необходимыми 

материалам и средствами для работы. Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы 

имеется шкаф-стеллаж. 

 Кабинет учителя-дефектолога – специально оборудованное отдельное помещение для проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. Выделяются несколько зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения содержит материалы по диагностическому 

обследованию, методическую литературу, документацию учителя-дефектолога, пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционной деятельности. Дидактические игры и материалы обновляются и пополняются в 

соответствии с лексической темой. Данная зона отвечает задачам организационно-планирующей деятельности 

специалиста и содержит также рабочий стол и шкафы для хранения материалов. 

2. Зона информации для родителей и воспитателей расположена на стендах в коридоре и в приемной групп. 

3. Зона коррекционно-развивающей работы, в которой располагаются большое зеркало, магнитная доска и рабочий стол, 

за которым проходит индивидуальная коррекционная работа.   

4.Зона двигательной активности представлена небольшим свободным пространством, оснащенным ковром для 

проведения игр и упражнений. 

Комната психологической разгрузки - искусственно созданное окружение, где ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, 

самостоятельно или при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует среду.  

Комната психологической разгрузки содержит следующие элементы: 

 мягкая среда: мягкие игровые модули, подушки, пуфик-кресло, сухой бассейн, мячи, воздушное «одеяло»; 

 зрительная среда: интерактивный источник света для фибероптики; 

 звуковая среда: музыкальные инструменты (металлофон, бубен, маракасы); музыкальные игрушки и карусели, 

звенящие мячи; 

 тактильная среда: сухой душ, тактильная дорожка (7 модулей с различными тактильными поверхностями - мягкий, 

колкий, жесткий, гладкий, шероховатый ит.д.), дидактические подушки для развития сенсорного восприятия и мелкой 

моторики, сенсорная дорожка, массажные мячи. 

«Дом Совы» - сенсорно-динамический комплекс с набором специальных подвесных снарядов (соволет - 

сенсорный гамак; подвесная платформа; бревно - универсальный сенсорно-интегративный тренажер, выполняющий 

функции «коня», качели, боксерской груши; соволента - оригинальные качели в виде ленты; защитное покрытие - маты 

напольные и настенные). 
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В дошкольной образовательной организации с учётом нозологического состава детей создана универсальная 

безбарьерная среда. Имеются условия для беспрепятственного доступа воспитанников в ДОО, приемную, групповую, 

туалетную комнату, другие помещения, расширенные дверные проемы. Обустроено специализированное напольное 

покрытие из тактильной плитки перед всеми крылечками на улице, осуществлено покрытие ступеней крылец 

тактильными накладками, оборудовано покрытие из тактильной плитки перед лестничными маршами (низ лестниц) в 

здании.   Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории асфальтированы. В коридорах и группах №13 

«Теремок», №17«Буратино», №18 «Дюймовочка» установлены двойные пристенные поручни. В санитарно-

гигиенических помещениях  групп №1 «Василек», №2 «Колокольчик», №3 «Фиалка», №5 «Анютины глазки», №7 

«Незабудка», №8 «Тюльпанчик», №9 «Маргаритка», №10 «Розочка», №12 «Колобок», №13 «Теремок», №14 

«Чебурашка», №15 «Винни-Пух», №16 «Золушка», №17 «Буратино», №18 «Дюймовочка» и медицинских кабинетах 

установлены  поручни откидные с фиксатором для унитаза,  поручни для раковин.  

Имеется специальное оборудование: опоры-ходунки с колесами (прогулочный вариант), детская инвалидная 

коляска (для детей, больных ДЦП; предназначена для передвижения в помещениях), ходунки детские тяговые, 

индукционная система для помещения, мобильный подъемник, мягкие носилки. 

3.7. Иные характеристики содержания Программы 
Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, образовательных потребностей, в соответствии с санитарными нормами. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях детей младенческой группы 

Проводятся во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что остальные малыши, 

играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев проводятся в манеже или за барьером на полу, с 8-9 месяцев - за столом 

или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий – 2-3 минуты, с подгруппой – 5-7 минут. Заниматься с несколькими 

детьми (до 5-7 человек) одновременно следует тогда, когда у них образован первичный запас элементарных 

ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений (примерно с 5-6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом 

уровня развития детей. 
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План образовательной деятельности первой группы раннего возраста 
Виды игр-занятий Продолжительность образовательной деятельности 

(игр-занятий) 

1 год – 1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев – 2 года 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 18 мин (3) 30 мин (3) 

Развитие движений 12 мин (2) 20 мин (2) 

Со строительным материалом 6 мин (1) 10 мин (1) 

С дидактическим материалом 12 мин (2) 20 мин (2) 

Музыкальное 12 мин (2) 20 мин (2) 

   

Итого в неделю 1 час 00 мин (10) 1 час 40 мин (10) 

Итого в месяц 4 часа 00 мин  6 часов 40 мин 

С детьми второго года жизни проводятся по два занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы (1 год – 1 год 6 месяцев) проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми второй подгруппы (1 год 6 месяцев – 2 года) – в утренний и вечерний период бодрствования. 

С детьми второго года жизни  игры-занятия проводятся по подгруппам: с детьми в возрасте 1 года – 1 года 6 

месяцев длительность игры-занятия составляет 3-6 минут; 1 года 6 месяцев – 2 лет – 8-10 минут. 

План образовательной деятельности второй группы раннего возраста 
Виды занятий Продолжительность образовательной 

деятельности (занятий) 

Ребенок и окружающий мир 10 мин (1) 

Развитие речи. Художественная литература 20 мин (2) 

Рисование  10 мин (1) 

Лепка  10 мин (1) 

Конструирование 

Физкультурное  30 мин (3) 

Музыкальное 20 мин (2) 

  

Итого в неделю 1 час 40 мин (10) 

Итого в месяц 6 часов 40 мин 

 С детьми третьего года жизни проводятся по два занятия в день в утренний и вечерний период 

бодрствования. 

Длительность занятий составляет 10 минут. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет 

составляет 20 минут. 

 

План образовательной деятельности групп общеразвивающей, комбинированной направленности 
 

Базовый вид 

деятельности 

Продолжительность образовательной деятельности (занятий) 
 

Младшие группы  

(3-4 года) 

 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Подготовительные к школе 

группы 

(6-8 лет) 

Физкультура в 

помещении 

30 мин (2) 40 мин (2) 50 мин (2) 60 мин (2) 

Физкультура на 

прогулке 

15 мин (1) 20мин (1) 25 мин (1) 

 

30 мин (1) 

 

Музыка  30 мин (2) 40 мин (2) 50 мин (2) 60 мин (2) 

Рисование  15 мин (1) 20мин (1) 50 мин (2) 60 мин (2) 

Лепка  15 мин (1) 

 

20мин (1) 

 

25 мин (1) 

 

 

30 мин (1) 

 Аппликация 

Ручной труд (с 4 лет) 

Математическое 

развитие 

15 мин(1) 20мин (1) 25 мин (1) 

 

60 мин (2) 

Конструирование - - 25 мин (1) 

 

30 мин (1) 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

15 мин(1)    20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

15 мин(1) 20мин (1) 50 мин (2) 60 мин (2) 

     

Итого в неделю 2 часа 30 мин 

(10) 

3 часа 20 мин 

(10) 

5 часов 25 мин 

(13) 

7 часов 00 мин 

(14) 

Итого в месяц 10 часов 00 мин 13 часов 20мин 21 час 40 мин 28 часов 00 мин 
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План образовательной деятельности групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Базовый вид 

деятельности 

Продолжительность образовательной деятельности (занятий) 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Подготовительная к школе группа  

(6-8 лет) 

Физкультура в помещении 30 мин (2) 40 мин (2) 60 мин (2) 

Физкультура на прогулке 15мин (1) 20мин (1) 30мин(1) 

Музыка  30 мин (2) 40 мин (2) 60 мин (2) 

Рисование  15 мин (1) 40мин (2) 60мин(2) 

Лепка  15 мин (1) 20мин (1) 30мин(1) 

Аппликация 

Ручной труд 

Математическое развитие 15 мин (1) 20мин (1) 60 мин (2) 

Конструирование  - 20мин (1) 30 мин (1) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

15 мин (1) 20мин (1) 30 мин (1) 

Развитие речи 15 мин (1) 20мин (1) 30мин(1) 

Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

60 мин (4) 80 мин (4) 120 мин (3) 

Фронтальное занятие с 

учителем-логопедом 

- - 30мин(1) 

  

Итого в неделю 3 часа 30 мин 

(14) 

5 часов 20 мин 

(16) 

8 часов 30 мин 

(17) 

Итого в месяц 14 часов 00 мин 21 час 20 мин 34 часа 00 мин 

 Во всех возрастных группах занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 17.00 часов.  

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности составляет: 

 от 3 до 4 лет – 15 минут; 
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 от 4 до 5 лет – 20 минут; 

 от 5 до 6 лет – 25 минут; 

 от 6 до 8 лет – 30 минут. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи составляет: 

 от 4 до 5 лет – 15 минут; 

 от 5 до 6 лет – 20 минут; 

 от 6 до 8 лет – 30 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: 

 от 3 до 4 лет – 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна; 

 от 6 до 8 лет – 90 минут. 

В младшей и средней группах конструирование проводится не в форме занятия, а в форме обогащенных игр в 

центре активности. 

Образовательная деятельность с использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 

лет не проводится.  При использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать 

для детей с 5 лет – 5-7 минут.  

При организации образовательной деятельности проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой. 

При организации образовательной деятельности педагогические работники обеспечивают оптимальный 

двигательный режим. Режим двигательной активности в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и 

состояния здоровья детей. Суммарный объем двигательной активности детей раннего и дошкольного возраста 

составляет не менее 1 часа в день. 
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Модель двигательной активности детей 
Ф

о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 
Виды занятий Возрастные группы, 

особенности организации и продолжительность двигательной деятельности 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а в помещении 2 раза в 

неделю  

(10 мин) 

2 раза в неделю 

(10 мин) 

2 раза в неделю 

(15 мин) 

2 раза в неделю 

(20 мин) 

2 раза в неделю 

(25 мин) 

2 раза в неделю 

(30 мин) 

на улице - 1 раз в неделю 

(10 мин) 

1 раз в неделю 

(15 мин) 

1 раз в неделю 

(20 мин) 

1 раз в неделю 

(25 мин) 

1 раз в неделю 

(30 мин) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

Утренняя гимнастика - Ежедневно  

(10 мин) 

Ежедневно 

(10 мин) 

Ежедневно  

(10 мин) 

Ежедневно  

(10 мин) 

Ежедневно 

(10 мин) 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Гимнастика после 

дневного сна 

- Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Физкультминутки (в 

середине 

статическогозанятия) 

Ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

(1-3 мин) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

(1-3 мин) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

(1-3 мин) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

(1-3 мин) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

(1-3 мин) 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

(1-3 мин) 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

Спортивное 

развлечение 

- 1 раз в месяц 

(10 мин) 

1 раз в месяц  

(15 мин) 

1 раз в месяц  

(20 мин) 

1 раз в месяц  

(25 мин) 

1 раз в месяц  

(30 мин) 

Спортивный праздник - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 
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 Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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спортивно-игрового 

оборудования 

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. Возможность проведения занятий физкультурой на улице, а также подвижных игр определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физкультурой проводятся в помещении. 

3.8. Рабочая программа воспитания 

3.8.1. Пояснительная записка 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. 
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 
Направления воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Духовно-нравственное Милосердие, жизнь, добро 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Познания 

Физическое и оздоровительное Жизнь и здоровье 

Трудовое Труд 

Эстетическое Культура и красота 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольной образовательной организации и с традиционными 

ценностями российского общества. 

Реализация Программы основана на взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений и 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

3.8.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

3.8.2.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах поведения; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, 

самому себе; 
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- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами; 

- воспитание уважения к культурно-историческому наследию Красноярского края. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

3.8.2.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает формирование:  

- «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 
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опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование 

у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В дошкольной образовательной организации проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 
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осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 

становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к 

доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к 

красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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3.8.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность педагогического работника нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые 

ориентиры образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к 

живому 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, добро Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный 

в поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
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Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы. 
Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране- 
России, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, добро  Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу; самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
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традиционных ценностей. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

3.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

3.8.3.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни дошкольной образовательной организации, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад дошкольной образовательной организации - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и ценности дошкольной 

образовательной организации, - для всех участников образовательных отношений: заведующего, административно-

управленческого персонала, педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения дошкольной 

образовательной организации. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогическими 
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работниками, педагогическими работниками и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

В основе уклада лежат базовые инвариантные и инструментальные ценности МАДОУ. 

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные ценности: профессионализм, сотрудничество, творчество, взаимоуважение, благодарность, 

единство, традиция, социальная ответственность, взросление, охрана жизни и здоровья, толерантность, забота, принятие, 

взаимопомощь, сопричастность. 

Базовые и инструментальные ценности отражаются: 

- в правилах и нормах; 

- в традициях дошкольной образовательной организации; 

- в системе отношений в разных типах общностей; 

- в характере воспитательных процессов; 

- в развивающей предметно-пространственной среде. 
 

 

Элементы 

уклада 

Участники образовательных отношений 

Воспитанники Сотрудники Родители (законные представители) 

Ценности 

 

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные ценности: профессионализм, сотрудничество, творчество, взаимоуважение, благодарность, единство, 

традиция, социальная ответственность, взросление, охрана жизни и здоровья, толерантность, забота, принятие, 

взаимопомощь, сопричастность 

Правила и 

нормы 
 свободный выбор 

деятельности и проявление 

самостоятельности; 

 вежливое обращение к 

сверстникам, ко взрослым 

(обращение к детям по имени, ко 

взрослым на «Вы» и по имени-

отчеству);  

 вежливые слова 

(«Здравствуйте», «До свидания», 

«Спасибо», «Пожалуйста» и другие); 

 соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм; 

 соблюдение профессиональной 

этики; 

 соответствие внешнего вида 

статусу сотрудника МАДОУ; 

 систематическое повышение 

профессионального уровня; 

 соблюдение требований 

должностной инструкции; 

 совместная деятельность 

 соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм; 

 участие в родительских 

собраниях; 

 совместная деятельность взрослых 

и детей 
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 справился сам, помоги другу»; 

 дежурство детей при 

подготовке к приему пищи; 

 дежурство детей при 

подготовке к образовательной 

деятельности; 

 ежедневное проведение 

утренней гимнастики; 

 ежедневное проведение 

гимнастики после дневного сна; 

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение культуры 

питания; 

 каникулы; 

 выполнение простых 

трудовых обязанностей (уборка 

игрушек); 

 соблюдение правил в 

коллективе 

взрослых и детей 

Традиции   утренний, вечерний круг 

воспитателя с детьми; 

 «Поздравительный хоровод» - 

проводится в день рождения 

воспитанников; 

 «Подарки» - дети 

изготавливают подарки родителям, 

сверстникам, педагогам к 

праздникам; 

 образовательное событие; 

 социальные акции; 

 воспитательные мероприятия; 

 реализация проектов; 

 участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях различного 

 «День дошкольного работника»; 

 праздничные планёрки; 

 поздравление юбиляров; 

 воспитатели встречают детей и 

родителей; 

 поощрение; 

 участие сотрудников в общих 

делах МАДОУ 

 

 тематические дни и недели; 

 социальные акции; 

 реализация проектов; 

 дни здоровья, дни здоровой семьи; 

 тематические выставки 

совместного творчества; 

 заседания детско-родительских 

объединений; 

 участие группы в общих делах 

МАДОУ 
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уровня и направления; 

 соревнования, дни здоровья, 

дни здоровой семьи; 

 представление достижений 

каждого ребёнка («Я умею», «Я 

могу», «Я люблю», «Вот чему я 

научился»); 

 поощрение за успехи 

Система 

отношений в 

разных 

общностях 

 доброжелательная атмосфера 

для всех детей; 

 учёт, поддержка и 

согласование (гармонизация) 

детских инициатив в детской 

общности; 

 культура поведения и 

общения; 

 все дети, независимо от их 

физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в детскую 

общность 

  

 уважение человеческого 

достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 культура поведения и общения; 

 уважительное отношение к 

представителям разных культур; 

 наставничество; 

 позитивный психологический 

климат; 

 открытые и доверительные 

отношения; 

 культура поведения в сетевом 

пространстве 

 уважение человеческого 

достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 культура поведения и общения; 

 уважительное отношение к 

представителям разных культур; 

 открытые и доверительные 

отношения; 

 культура поведения в сетевом 

пространстве 

Деятельность родительского комитета: 

 участвует в определении направления 

воспитательной и образовательной 

деятельности; 

 содействует организации совместных 

с родителями (законными 

представителями) мероприятий в 

МАДОУ — родительских собраний, 

родительских клубов; 

 участвует в подведении итогов 

деятельности МАДОУ за учебный год по 

вопросам работы с родительской 

общественностью. 

Характер 

воспитательных 
 детская общность является 

полноправным участником 

 учет возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка; 
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процессов воспитательного процесса; 

 
 целостный характер 

воспитательного процесса; 

 культуросообразный характер 

воспитания; 

 открытость воспитательных 

процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

 поиск инновационных форм 

процесса воспитания; 

 деятельное участие в общих 

событиях 

 целостный характер воспитательного 

процесса; 

 культуросообразный характер 

воспитания; 

 активное и деятельное участие в 

процессе воспитания 

РППС  активные участники в 

создании и преобразовании РППС; 

 украшение и оформление 

группы к праздникам; 

 

 РППС соответствует 

требованиям ФГОС ДО и 

образовательным программам 

МАДОУ; 

 организация центров детской 

активности по направлениям 

воспитания; 

 свободный доступ детей к 

материалам и пособиям; 

 организация совместной и 

самостоятельной деятельности с 

детьми 

 

 активные участники в создании и 

преобразовании РППС 

 

 Базовые и инструментальные ценности проявляются в правилах и нормах дошкольной образовательной 

организации. Со временем они преобразовываются в традиции и ритуалы дошкольной образовательной организации. 

Правила, нормы и традиции дошкольной образовательной организации задают характер и систему отношений в 

общностях – профессиональных, профессионально-родительских, детских и детско-взрослых. Система существующих 

отношений, в свою очередь, определяет характер воспитательных процессов, которые напрямую влияют на 

эффективность воспитания. 

Уклад основан на выстраивании системного взаимодействия с семьями воспитанников, решении вопросов 

образования и воспитания через социальные акции, систему воспитательных мероприятий, исследовательскую 

деятельность и масштабные событийные мероприятия интеллектуального, творческого, спортивного, художественно-



114 
 

эстетического направления, сохранении традиций жизни дошкольной образовательной организации и моральном 

поощрении и стимулировании активности воспитанников, педагогических работников и родителей.  

Уклад дошкольной образовательной организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Педагогические работники дошкольной образовательной организации уважают честь и достоинство 

воспитанников и других участников образовательных отношений; проявляют доброжелательность, вежливость, 

тактичность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным представителям) и коллегам; проявляют 

терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации, учитывают культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствуют межнациональному и межрелигиозному взаимодействию 

между воспитанниками; придерживаются внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы. 

3.8.3.2. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«От взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками):  

- тематические выставки; 
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- мини-музеи в группах; 

- библиотеки в группе; 

- центры детской активности по направлениям воспитания. 

«От совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);  

- проектная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- социальные акции; 

- тематические выставки; 

- событие месяца. 

«От ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

- игровая деятельность; 

- театральная деятельность;  

- выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.; 

- конструктивно-модельная деятельность 

Воспитывающая среда в дошкольной образовательной организации предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Воспитывающая среда –  

доступная, организационно оформленное и предметно насыщенное пространство, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Воспитывающая среда 

организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты художников и писателей, и т.д.). Одновременно среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера, побуждает к наблюдениям на участке дошкольной образовательной организации за 

живой природой, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. В 

группах имеются центры детской активности по направлениям воспитания. 
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3.8.3.3. Общности дошкольной образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(профессиональных, профессионально-родительских, детско-взрослых, детских). В целях эффективности 

воспитательной деятельности организована работа следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольной образовательной организации. Участники общности 

разделяют ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям относятся: 

- Педагогический совет; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- творческая группа; 

- рабочая группа; 

- педагогические объединения. 

Педагогические работники, участники профессиональной общности, а также сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; 

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые бы сплачивали бы и объединяли 

ребят; 



117 
 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольной образовательной организации и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

дошкольной образовательной организации. Зачастую поведение ребенка сильно различаетсядома и в дошкольной 

образовательной организации. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям относятся: 

- наблюдательный совет; 

- родительский комитет. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности относятся детско-родительские объединения. В группах общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности организована деятельность детско-родительских объединений. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. В 

обществе сверстников он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

         Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так 

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в дошкольной направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в МАДОУ; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя МАДОУ. 

3.8.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 
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- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением 

воспитания; 

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями 

воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", 

"Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения 

ребенком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
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- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого 

опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

3.8.3.5. Формы совместной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 
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Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольной образовательной организации. 

При организации сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей)в процессе 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации используются: групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы, информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки, журналы и газеты, 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей), сайт ДОО и социальные группы в сети Интернет, 

медиарепортажи и интервью, фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей, совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями, буклеты, телефон доверия, объявления, памятки, мастер-

классы, деловые игры, игры-путешествия, мастерские, викторины, дискуссии, марафоны, творческие задания, 

педагогические лаборатории, вечера вопросов и ответов, детско-родительские объединения, совместная проектная 

деятельность, экскурсии, акции, фестивали, ярмарки, спектакли, квесты, концерты, «гость группы». 

События образовательной организации. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы дошкольной образовательной организации, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Воспитательные события включены в календарный план дошкольной образовательной организации, которые 

осуществляются в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

- с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов. 



122 
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка по освоению образовательной программы дошкольного образования, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

дошкольной образовательной организации. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, 

сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное); 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогическим работником, личный пример педагогического 

работника, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

3.8.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогических работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Предметно-пространственная среда отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику дошкольной образовательной организации и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Предметно-пространственная среда включает: 
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- знаки и символы государства, региона, города; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится дошкольная образовательная организация; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности 

труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда дошкольной образовательной организации является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

3.8.3.7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает участие представителей 

организаций-партнеров в проведении различных мероприятий, событий воспитательной направленности: 

Наименование социального 

партнёра 

Задачи, решаемые в совместной работе Основания взаимодействия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музейно-

выставочный центр»   г. 

Назарово 

Обогащение представлений дошкольников об 

истории, культурных событиях, традициях родного 

города, формирование основ нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников 

средствами музейной педагогики 

Договор о сотрудничестве, 

план работы 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

Ознакомление воспитанников с разными видами 

спорта через посещение тренировочных занятий 

Договор о сотрудничестве, 

план работы 
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олимпийского резерва» 

г. Назарово Красноярского края 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дворец культуры»  

г. Назарово Красноярского края 

Осуществление творческого, духовного и 

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста и сотрудников, возрождение семейного 

отдыха 

Договор, совместные 

мероприятия 

3.8.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

3.8.4.1. Кадровое обеспечение. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и 

учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени ее реализации. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий воспитания детей. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

Педагогические работники дошкольной образовательной организации реализуют задачи воспитания, учитывая 

возрастные особенности и направления воспитания. 

Педагогический работники повышают свою квалификацию по вопросам воспитания в соответствии с графиком. 

3.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания дошкольной образовательной организации педагогические работники 

используют практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институт воспитания.рф. 

 Перечень локальных правовых документов МАДОУ, регламентирующих реализацию воспитательного процесса: 

- Устав; 

- Программа развития; 

- Уклад; 

- Календарный план воспитательной работы; 

- Положение о рабочей программе педагогического работника; 
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- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Должностные инструкции педагогических работников; 

- Договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

3.8.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в дошкольной образовательной организации не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского общества. В дошкольной 

образовательной организации созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп, одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в 

работе с особыми категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 
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- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности 

каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная 

деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и 

интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе 

дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и 

методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и 

оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 

профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь, и поддержка, консультирование родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение 

отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе 

реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, 

другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия 

в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматривается как часть образовательной 

среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория дошкольной образовательной организации, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудование, 
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электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности 

детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС дошкольной образовательной организации создается как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учитываются: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в 

которых находится дошкольная образовательная организация; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогических 

работников и других сотрудников дошкольной образовательной организации, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной, безопасной. 

РППС в дошкольной образовательной организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации. 

Главная задача педагогического работника при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий 

для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

В соответствии с основными направлениями развития детей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, физическое, художественно-эстетическое) организованы центры детской активности, оснащенные 

развивающими материалами, которые обеспечивают все виды детской деятельности.  Разделение пространства в 

помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 



130 
 

пояснений и вмешательство со стороны взрослого. Количество и организация центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения.  

В группах раннего возраста создаются центры детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.  

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера.  

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр со сверстниками под 

руководством взрослого.  

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, поддержки интереса к 

рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств.  

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания картинок.  

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

В группах для детей дошкольного возраста предусматривается следующий комплекс центров детской 

активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).  

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, 

бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской 
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деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы 

и дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний 

об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

8. Книжный центр, содержащий художественную и документальную литературу для детей, обеспечивающую их 

духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие».  

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с 

ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений.  

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

В группах дошкольного возраста центры активности четко зонированы при помощи низких стеллажей, столов, 

ковровых покрытий, мольбертов, модулей и пр. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
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пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Учебные и игровые материалы в центрах регулярно обновляются в соответствии с образовательными задачами, в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе и от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Воспитанники принимают активное участие в преобразовании развивающей предметно-пространственной среды: 

изготавливают атрибуты к различным видам игр, создают коллекции и экспозиции в мини-музее, совместно со 

взрослыми пополняют центры активности тематическими альбомами, дидактическими материалами, 

исследовательскими проектами. В помещениях дошкольной образовательной организации широко представлены 

продукты детской деятельности – в оформлении групповых помещений, музыкальных, физкультурных залов к 

праздникам, значимым мероприятиям. Организовано выставочное пространство, где воспитанники имеют возможность 

самостоятельно и совместно со взрослыми представлять продукты творчества.  

В групповом помещении имеется специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских 

работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько), который является эффективным 

средством развития детей. На стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 

новой песенки, имена дежурных и именинников, новости дня, дела на день, достижения, результаты деятельности и пр. 

Часть стендов занимает справочный материал, который помогает детям в их занятиях (недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики – плакат с числами и т.п.). 

4.3. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В дошкольной образовательной организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- выполнение дошкольной образовательной организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

- выполнение дошкольной образовательной организацией требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- выполнение дошкольной образовательной организацией требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их физического и 

психического развития. 



133 
 

Дошкольная образовательная организация расположена в двух корпусах, в которых имеются следующие 

помещения:  
№ 

п/п 

Помещения Корпус №1 Корпус №2 

1 кабинет заведующего + + 

2 кабинет заместителя заведующего по АХЧ + + 

3 кабинет делопроизводителя - + 

4 методический кабинет + + 

5 кабинет педагога – психолога + + 

6 кабинет учителя – логопеда 3 - 

7 кабинет учителя-дефектолога + - 

8 физкультурный зал + + 

9 музыкальный зал + + 

10 изостудия + - 

11 выставочный зал + + 

12 медицинский блок + + 

13 пищеблок + + 

14 прачечная + + 

15 групповые помещения 10 8 

16 спальни 10 8 

17 комната психологической разгрузки - + 

На территории дошкольной образовательной организации имеются игровая и хозяйственная зоны, а также место 

для хранения колясок, велосипедов, санок. Зона игровой территории включает в себя 18 групповых площадок - 

индивидуальных для каждой группы и 2 физкультурно-оздоровительных площадки. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. На территории корпуса №1 расположена 

площадка для формирования навыков безопасного поведения детей на дороге. 

Детская мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту детей. Мебель имеет цветовую маркировку в 

соответствии с ростовой группой. Мебель для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов приспособлена к 

особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья. Раздевальные 

(приемные) оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала, предусмотрены условия для сушки верхней 

одежды и обуви.  
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4.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации имеется 

программно-методическое обеспечение (Приложение 3).  

Все кабинеты и групповые помещения оснащены современным оборудованием, средствами обучения и 

воспитания (Приложение 4). Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает возможность 

самовыражения детей, игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. 

Предлагается примерный перечень анимационных произведений для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных 

и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений, сопереживания и 

взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру (Приложение 5). 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть 

включены в образовательный процесс дошкольной образовательной организации. Время просмотра ребенком цифрового 

и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат 

серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 

требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

в Российской Федерации. 

В дошкольной образовательной организации созданы условия для информатизации образовательной деятельности. 

В групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности (Приложение 6). 

4.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225. 
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Реализация Программы обеспечивается: 

- руководящими работниками (заведующий, 2 заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части). 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации (воспитатели, старшие воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре); 

- учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации (помощник воспитателя); 

- обслуживающим персоналом. 

Педагогические работники имеют среднее профессиональное и высшее педагогическое образование.  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольной образовательной организации или 

в дошкольной группе. 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогических 

работников. 

Руководитель вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств дошкольной образовательной 

организации. 

4.6. Распорядок и/или режим дня 
Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) по 

графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с 7.00 до 19.00 часов. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 
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Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Режим дня составлен с учётом работы организации и климата тёплого и холодного периода, возрастных 

особенностей воспитанников, способствует их гармоничному развитию. 

 
РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

второй группы раннего возраста комбинированной направленности  

Утренний прием (осмотр детей, термометрия, свободная игра)  

 
7.00-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 

Завтрак (подготовка к приему пищи, прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи) 8.00-8.30 

Игры, занятия (организованные занятия; свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах 

активности; занятия со специалистами) 
8.30-9.30 

Второй завтрак  9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки 9.40-11.20 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела; 

занятия со специалистами) 
11.20-11.35 

Обед (подготовка к приему пищи, прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи) 11.35-12.05 

Подготовка ко сну, чтение и прослушивание литературных произведений перед сном, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
12.05-15.15 

Полдник (подготовка к приему пищи, прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи) 15.15-15.40 

Игры, занятия (организованные занятия, самостоятельные игры, совместные дела, занятия со 

специалистами) 
15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки  16.10-17.00 

Ужин (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
17.00-17.30 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела) 17.30-18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  18.20-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

младшей группы комбинированной направленности 

Утренний прием (осмотр детей, термометрия, свободная игра)  7.00-7.55 

Утренняя гимнастика  7.55-8.05 
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Завтрак (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
8.05-8.35 

Игры, занятия (организованные занятия, совместные проекты; свободные игры, самостоятельные занятия 

детей в центрах активности; занятия со специалистами) 
8.35-10.00 

Второй завтрак  9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки 10.00-11.30 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела; 

занятия со специалистами) 
11.30-11.45 

Обед (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
11.45-12.15 

Подготовка ко сну, чтение и прослушивание литературных произведений перед сном, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
12.15-15.20 

Полдник (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
15.20-15.45 

Игры, занятия (организованные занятия, самостоятельные игры, совместные дела, занятия со 

специалистами) 
15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки  16.15-17.05 

Ужин (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
17.05-17.35 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела) 17.35-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  18.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

средней группы комбинированной направленности 

Утренний прием (осмотр детей, термометрия, свободная игра)  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Завтрак (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 

 

8.10-8.40 

Игры, занятия (организованные занятия, совместные проекты; свободные игры, самостоятельные занятия 

детей в центрах активности; занятия со специалистами) 
8.40-10.20 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки 10.20-11.50 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела; 11.50-12.10 
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занятия со специалистами) 

Обед (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение и прослушивание литературных произведений перед сном, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
12.40-15.20 

Полдник (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
15.20-15.40 

Игры, занятия (организованные занятия, самостоятельные игры, совместные дела, занятия со 

специалистами) 
15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки  16.20-17.10 

Ужин (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
17.10-17.40 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела) 17.40-18.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  18.10-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

старшей группы комбинированной направленности 

Утренний прием (осмотр детей, термометрия, свободная игра)  7.00-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 

Игры, занятия (свободные игры, совместные дела, самостоятельные занятия детей в центрах активности) 8.00-8.15 

Завтрак (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
8.15-8.40 

Игры, занятия (организованные занятия, совместные проекты; свободные игры, самостоятельные занятия 

детей в центрах активности; занятия со специалистами) 
8.40-10.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки 10.30-11.50 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела; 

занятия со специалистами) 
11.50-12.15 

Обед (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
12.15-12.45 

Подготовка ко сну, чтение и прослушивание литературных произведений перед сном, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
12.45-15.25 

Полдник (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
15.25-15.40 
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Игры, занятия (организованные занятия, самостоятельные игры, совместные дела, занятия со 

специалистами) 
15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки  16.25-17.15 

Ужин (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
17.15-17.40 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела) 17.40-18.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  18.10-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

подготовительной к школе группы комбинированной направленности  

Утренний прием (осмотр детей, термометрия, свободная игра)  7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Завтрак (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
8.20-8.40 

Игры, занятия (организованные занятия, совместные проекты; свободные игры, самостоятельные занятия 

детей в центрах активности; занятия со специалистами) 
8.40-10.55 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки 10.55-12.10 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела; 

занятия со специалистами) 
12.10-12.20 

Обед (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение и прослушивание литературных произведений перед сном, дневной сон, 

постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
12.50-15.30 

Полдник (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
15.30-15.45 

Игры, занятия (организованные занятия, самостоятельные игры, совместные дела, занятия со 

специалистами) 
15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, возвращение с прогулки  16.20-17.10 

Игры, занятия (свободные игры, совместные дела, самостоятельные занятия детей в центрах активности) 17.10-17.20 

Ужин (подготовка к приему пищи, прием пищи, дежурство, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 
17.20-17.45 

Игры, занятия (свободные игры, самостоятельные занятия детей в центрах активности, совместные дела) 17.45-18.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  18.05-19.00 
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 Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях. Он должен четко 

соблюдаться родителями и в будни, и в выходные дни. Длительность ночного сна постоянна (10-11 часов). В 

младенческой группе дети живут по двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать скученности детей, 

предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-

оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

 Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей поведения 

ребенка. 

 Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также задержка его на 

режиме младших детей. 

 Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка является его 

деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 

 Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

 Режим дня является гибким, однако неизменными остаются, время приема пищи, интервалы между приемами 

пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 

ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия 

организации образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины мира, в котором ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные моменты, педагогические работники учитывают 
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возрастные и индивидуальные особенности воспитанников (длительность сна, состояние здоровья, темп деятельности и 

т.д.). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и(или) медицинским работником, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) воспитанников о состоянии здоровья детей, а также проводят 

бесконтактную термометрию. Педагогические работники встречают детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; обмениваются необходимой информацией с родителями (сообщают о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ежедневно с воспитанниками 2-8 лет проводится утренняя гимнастика продолжительностью 10 минут. В теплое 

время года утренний прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице. 

Ежедневно с детьми дошкольного возраста (со 2 половины учебного года младшей группы) организуется 

дежурство. Определяются дежурные: по столовой, занятиям, центру природы. 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Педагогические 

работники в соответствии с возрастными особенностями формируют у воспитанников раннего и дошкольного возраста 

умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания); понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование навыков здорового 

образа жизни), вырабатывают привычку мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

Режим питания воспитанников и время приема пищи определяются временем начала, и окончания работы 

дошкольной образовательной организации при соблюдении времени перерыва между отдельными приемами пищи не 

более 3,5 часов. Организовано сбалансированное пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в 

соответствии с утвержденным меню. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, питание 

осуществляется посредством индивидуальных меню.  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, 

как с участием, так и безучастия взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время для организованных занятий, совместных проектов, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого, а также для свободных игр и самостоятельных занятий детей в центрах 

активности. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а 

также  
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для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песен, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 

занятий, для занятий со специалистами. 

Игры, занятия после дневного сна. Это время для самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. 

Во время подготовки к прогулке (возвращения с прогулки) педагогические работники формируют у 

воспитанников умение самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать 

свою одежду в шкафчик, развивают доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Прогулку организуют в 

первую и во вторую половину дня. Продолжительность прогулок для детей раннего и дошкольного возраста составляет 

не менее 3 часов в день. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращают или не проводят. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку. 

Во время дневного сна в помещении, где спят дети, педагогические работники создают спокойную, тихую 

обстановку, может звучать убаюкивающая музыка. Перед сном организовано ежедневное чтение и прослушивание 

литературных произведений. Дневной сон для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев организовывается дважды в первую и 

вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет дневной сон 

организовывается однократно продолжительностью не менее 3 часов; для детей 4-8 лет – не менее 2,5 часов. После 

дневного сна организован постепенный подъем детей и профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Во время ухода ребенка домой педагогический работник прощается с ним ласково и доброжелательно, называя по 

имени; рассказывает родителям (законным представителям) как прошел день его ребенка и сообщает необходимую 

информацию.  

 

4.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Праздники – это эффективный инструмент развития и воспитания детей, это эмоционально значимое событие, 

коллективное действие, объединяющее всех участников образовательных отношений – детей, родителей и 

педагогических работников. 

Традиционно в дошкольной образовательной организации проводятся различные праздники и мероприятия. 

Перечень обязательных праздников (общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России).  
Первая группа 

раннего возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
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Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

  23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

  8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  

    12 апреля (День 

космонавтики) 

12 апреля (День 

космонавтики) 

   9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

 По завершении каждой «ситуации месяца» проводится заключительный праздник: для детей это возможность 

проявить спонтанную инициативу, показать и представить то, чему они научились в течение месяца, пообщаться не 

только со своими ровесниками, но и с детьми разного возраста; для педагогических работников- поделиться опытом, так 

как каждая ситуация развёртывается совершеннопо-разному в каждой группе. Праздник проводится в зале или на улице 

со всеми детьми дошкольной образовательной организации. 

 В зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и др. проводятся праздники или 

мероприятия, связанные со знаменательными событиями, в разных формах: концерт, квест, проект, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 

В каждой возрастной группе существуют свои традиции - «поздравительный хоровод», «подарки»,участие в 

выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня и направления, украшение и оформление группы к праздникам, 

поощрение за успехи. 

4.8. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для дошкольной образовательной организации. Все мероприятия должны проводиться с 

учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Месяц Значимые даты Погружение-знакомство Коллективный 

проект 

Событие Направления 

воспитания 

СЕНТЯБРЬ 1 Сентября – День знаний 

 

Беседа, чтение 

художественной литературы, 

экскурсия, презентации, 

ситуативный разговор, 

игровая деятельность и др 

Стенгазета, поделки, 

рисунки, коллаж, 

макеты и др 

Праздник Социальное, 

познавательное 

17 сентября – 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьёй» 

 

Беседа, презентация, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

консультация для родителей 

о цели и задачах акции 

Фотоальбом и др Походы семьёй в 

музеи, в кинотеатр, 

туристические 

походы, спортивные 

соревнования и игры 

Социальное, 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

духовно-
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нравственное 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Наблюдение, беседы, 

презентации о профессиях в 

детском саду, игровая 

деятельность 

Поздравительные 

открытки, газеты для 

сотрудников детского 

сада 

- Трудовое, 

социальное 

ОКТЯБРЬ 1 октября – 

Международный день 

пожилых людей 

Беседа, презентации, 

ситуативный разговор 

Поздравительные 

открытки 

Социальная акция 

«С добротой и 

любовью» 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

Беседа, прослушивание 

музыкальных композиций, 

рассматривание альбомов с 

композиторами 

Рисование под музыку 

(музыкальная 

мастерская) 

Выставка рисунков, 

выполненных в 

рамках музыкальной 

мастерской 

эстетическое, 

познавательное 

4 октября – день защиты 

животных 

Беседа, презентации, 

ситуативный разговор 

Сбор корма для 

животных, 

исследовательские 

проекты 

Социальная акция 

«Поможем 

животным» 

Социальное, 

познавательное, 

духовно-

нравственное 

День отца в России (третье 

воскресенье октября)  

Беседа, презентации, 

ситуативный разговор, 

творческая деятельность 

Стенгазета, поделки, 

рисунки, коллаж, 

поздравительные 

открытки 

Акции-поздравления Социальное, 

патриотическое 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

4 ноября – День народного 

единства 

 

Беседы, рассматривание 

карты, тематических 

альбомов, презентации 

Изготовление 

атрибутов для 

оформления 

группового 

пространства, 

музыкального зала 

Праздник Патриотическое 

познавательное,  

День матери в России 

(последнее воскресенье 

ноября) 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

фотоальбомов, игровая 

деятельность и др 

Поздравительные 

открытки, стенгазеты, 

рисунки  

Праздник, выставка 

рисунков 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

30 ноября – День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

(подготовительные к школе 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

фотоальбомов 

Исследовательские 

проекты 

Презентация 

проектов 

Патриотическое, 

познавательное 
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группы) 

ДЕКАБРЬ 3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

 

Беседа, просмотр 

мультипликационных 

фильмов по теме, 

ситуативный разговор и др 

Изготовление плаката 

«Добрые ладошки», 

«Доброта спасёт мир» 

и др 

Выставка детских 

рисунков «Мы 

вместе» 

Социальное, 

духовно-

нравственное 

3 декабря – День 

неизвестного солдата 

Беседа, презентации, 

экскурсия к мемориалу 

Исследовательские 

проекты 

Презентация 

исследовательских 

проектов 

Патриотическое, 

познавательное, 

духовно-

нравственное 

5 декабря – День 

добровольца (волонтера) в 

России 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов и др 

Подготовка 

волонтерской акции 

Социальные акции Социальное, 

духовно-

нравственное 

8 декабря – 

Международный день 

художника 

Беседа, презентации, 

рассматривание альбомов с 

иллюстрациями художников 

Исследовательские 

проекты о творчестве 

известных 

художников 

Создание галереи 

иллюстраций 

известных 

художников, 

оформление 

выставки юных 

художников 

Эстетическое, 

познавательное 

9 декабря – День героев 

Отечества (старший 

дошкольный возраст) 

 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов и др 

Исследовательские 

проекты 

Презентация 

проектов 

Патриотическое, 

познавательное 

12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

фотоальбомов 

Исследовательские 

проекты 

Презентация 

проектов 

Патриотическое, 

познавательное 

Декабрь – дни рождения 

города Назарово и 

Красноярского края 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

экскурсии, дидактические 

игры и др 

Исследовательские 

проекты, экспозиция в 

мини-музее, лэпбуки 

Музыкально-

литературные 

гостиные «Стихи и 

песни о родном 

городе, крае», 

создание макетов 

Патриотическое, 

познавательное 
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31 декабря – Новый год Беседа, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

чтение познавательной 

литературы о традициях 

празднования 

Исследовательские, 

творческие проекты  

Праздник Познавательное, 

этико-эстетическое 

ЯНВАРЬ Всероссийская акция 

«Лыжня России» 

Беседа, рассматривание 

тематических альбомов и др 

Фотоальбомы, 

фотоколлажи об 

участии в акции 

Участие в акции 

«Лыжня России» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

ФЕВРАЛЬ 8 февраля – День 

российской науки 

 

Бесада, презентации, 

рассматривание научно-

познавательной литературы 

и др 

Творческая и научная 

мастерская 

Фестиваль детских 

изобретений 

Познавательное 

21 февраля –

Международный 

день родного языка 

 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

чтение сказок народов РФ и 

др 

Исследовательские 

проекты, рисунки 

Развлечение, 

выставка рисунков 

Патриотическое 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

экскурсия к «Скорбящей 

матери» 

Исследовательские 

проекты, рисунки, 

экспозиция в мини-

музее 

Праздник Патриотическое 

МАРТ 3 марта – День рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Презентации, 

рассматривание альбомов, 

чтение художественной 

литературы и др 

Творческий проект 

«Оформи страничку 

для книги 

Литературная 

гостиная 

Познавательное, 

этико-эстетическое 

8 марта – Международный 

женский день 

 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов 

Поздравительные 

открытки, стенгазеты, 

рисунки  

Праздник, выставка 

рисунков 

Социальное 

27 марта – Всемирный день 

театра 

Презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

чтение художественной 

Творческий проект, 

изготовление 

атрибутов, декораций, 

рисунки 

Инсценирование и 

драматизация, 

выставка 

театральных кукол 

Этико-эстетическое 
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литературы и др 

АПРЕЛЬ 1 апреля – Международный 

день птиц 

 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

чтение художественной 

литературы и др 

Исследовательские 

проекты, творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация)идр 

Акция «Покормите 

птиц» 

Познавательное 

2 апреля – Международный 

день детской книги 

 

Чтение художественной 

литературы, презентации, 

обзор «Моя домашняя 

библиотека» 

Творческий проект 

«Оформи страничку 

для книги», 

исследовательские 

проекты 

Акция «Светлячок», 

букроссинг, онлайн-

чтение 

Познавательное 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Беседа, рассматривание 

тематических альбомов, 

игровая деятельность и др 

Стенгазеты, альбомы, 

коллажи о ЗОЖ 

Спортивный 

праздник, 

развлечение 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

12 апреля – День авиации и 

космонавтики  

 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

чтение художественной, 

научно-познавательной 

литературы и др 

Исследовательские 

проекты, экспозиция в 

мини-музее, 

конструктивно-

модельная 

деятельность и др 

Праздник 

«Космическое 

путешествие», 

презентация 

проектов, выставка 

работ детей 

Познавательное 

22 апреля – День Земли Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

дидактические игры, 

рассматривание карты, 

глобуса и др 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (огород 

на окне, комнатные 

растения), 

исследовательские 

проекты, лэпбук 

Праздник, 

презентация 

проектов, 

экологическая акция 

Познавательное, 

трудовое 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда 

 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

дидактические игры, 

Познавательно-

исследовательская, 

трудовая деятельность 

Трудовой десант Познавательное, 

трудовое 

9 мая – День Победы  

 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

Исследовательские 

проекты, творческая 

мастерская (открытки, 

Презентация «Книги 

памяти», праздник, 

акция «Бессмертный 

Патриотическое 
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 дидактические игры, 

музейный урок, экскурсия к 

мемориалу памяти и др 

рисунки)  полк», акция «Окна 

Победы», акция 

памяти «Фонарики 

Победы» 

18 мая – Международный 

день музеев (средний и 

старший дошкольный 

возраст) 

Беседа, презентации, 

экскурсия в музей (в т.числе 

и виртуальная) и др 

Экспозиции в мини-

музее, 

исследовательские 

проекты 

Презентация мини-

музея, проектов 

Этико-эстетическое, 

познавательное 

ИЮНЬ 1 июня – День защиты 

детей 

 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

дидактические игры и др 

Рисунки на асфальте, 

творческие проекты, 

конкурс рисунков 

Праздник, акция 

«Солнце в окне»  

Социальное, 

духовно-

нравственное 

6 июня – День русского 

языка 

Беседы, презентации, 

рассматривание 

тематических альбомов, 

чтение художественной 

литературы, русских 

народных сказок 

Исследовательские, 

творческие проекты, 

рисунки 

Литературная 

гостиная, конкурс 

чтецов 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

12 июня – День России 

 

Беседа, презентации, 

рассматривание 

фотоальбомов 

Исследовательские 

проекты 

Презентация 

проектов 

Патриотическое, 

познавательное 

22 июня – День памяти и 

скорби (старший 

дошкольный возраст) 

Беседа, презентации, 

музейный урок, экскурсия к 

мемориалу памяти и др 

Исследовательские 

проекты 

Акция памяти 

«Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

Патриотическое 

ИЮЛЬ 8 июля – День семьи, 

любви и верности 

Беседы, рассматривание 

альбомов о семье, сюжетно-

ролевая игра и др 

Творческая 

мастерская 

«Ромашка» 

Акция «Подари 

ромашку» 

Социальное 

АВГУСТ 12 августа – День 

физкультурника 

 

Беседа, рассматривание 

тематических альбомов и др 

Фотоальбомы, 

фотоколлажи об 

участии в празднике 

Участие в городском 

празднике «День 

физкультурника» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

22 августа – День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Беседа, дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы и др 

Творческая 

мастерская 

Литературная 

гостиная 

Патриотическое 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся МАДОУ «Детский сад № 6» г. Назарово Красноярского края (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, федеральной 

образовательной программой дошкольного образования,  федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и на основе нормативно-

правовых документов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее развитие 

ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 
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К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся: 

- жизнь, достоинство, права и свободы человека; 

- патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу; 

- высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд; 

- приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость; 

- коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение; 

- историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми от 2 месяцев до 8 лет, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, относящимися к разным нозологическим группам; охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей младенческого возраста (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа), раннего возраста 

(от 1 до 3 лет: первая, вторая группы раннего возраста); дошкольного возраста (от 3 до 8 лет: младшая, средняя, старшая 

и подготовительная к школе группы).  

Образовательная деятельность организована в группах комбинированной, компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Группу компенсирующей направленности посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, имеющие 

коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии.   

Группу комбинированной направленности посещают здоровые дети и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  

Индивидуальные образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

за счет реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с разными 

нозологиями, разработанными с учетом адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
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Педагогические работники целенаправленно и планомерно выстраивают доверительные партнерские отношения с 

семьями воспитанников, придерживаясь следующих принципов: приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии 

ребенка;  открытость;  взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогических 

работников и родителей (законных представителей); учет особенностей семейного воспитания, потребностей родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, возможностей включения их в совместное решение 

образовательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Возрастные особенности развития детей 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости.  

Существуют различные классификации степени понижения слуха.  

Слабослышащие дети, в зависимости от величины средней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х 

речевых частотах), могут быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости:  
 

Аудиолого-педагогическая классификация 
Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ (500-4000 Гц) Условия разборчивого восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии 
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не менее 1 м, шепот – у ушной раковины и 

далее 

II степень  От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии 

0,5-1 м, шепот – нет 

1III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная 

раковина – 0,5 метра, шепот – нет 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения слуха, но и по времени, в 

котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже.  

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи у разных детей различны. В 

наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных дополнительных отклонений в развитии в условиях 

интенсивной работы родителей под руководством специалистов к полутора годам у малышей вне зависимости от 

степени снижения слуха появляются 10-30 слов, включая лепетные (в отдельных случаях - более 70), к двум годам - 

короткая фраза, к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с помощью взрослого 

читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми аппаратами в пределах одного помещения 

большинство детей могут слышать обращенную к ним речь. Примечательно, что они начинают воспринимать на слух не 

только специально тренированный материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание 

речи большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. У них звонкие голоса, речь эмоциональная, 

выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь типичные для данного возраста.  

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения слуха:   

 ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, или родились 

неслышащими;   

 позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и сохранили речь в связи с 

относительно поздним возникновением глухоты.  

Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, характерную для их 

возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин «позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную 

группу детей характеризует не время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим 

своеобразием позднооглохшие составляют особую категорию детей со сниженным слухом. Следует помнить, что после 

потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро теряют речь (не будут ее понимать и замолчат). 

Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и 

обеспечить ее дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 

месяцев. Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на слухо-
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зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и обучение его чтению и письму печатными буквами: 

грамотный оглохший ребенок речь не потеряет.  

Условием становления и развития слухового восприятия является становление и усложнение эмоционального 

диалога ребенка первого года жизни с близкими людьми, так как потребность и возможность полноценно использовать 

слух возникает у слышащего малыша в ходе и благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с 

ближайшим окружение». 

Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха совпадает с закономерностями формирования этого 

процесса у слышащих детей. Однако врожденные или рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие 

в развитии восприятия. Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования восприятия.  

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего обеспечения речевой функции, которые при 

отсутствии соответствующего подкрепления могут постепенно угасать. При врожденной, не распознанной своевременно 

тугоухости, к концу первого года жизни ребенка снижается интенсивность предречевых действий (гуление, лепет).  

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает значительные изменения, в 

первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способствует расширению осваиваемого пространства и 

существенно влияет на познание предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к 

их познанию, появляется понимание функционального назначения наиболее часто используемых в быту объектов. 

Действия с предметами носят в основном характер манипуляций, как специфических, так и неспецифических.  

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много 15 голосовых реакций. Как правило, 

их лепет более обеднен по сравнению со слышащими детьми, но отличает слабослышащих от глухих.  

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей», приближенных к возрастной 

норме общего и речевого развития). При получении дошкольного образования такими детьми необходима специально 

организованная коррекционно-развивающаяся работа, поскольку «у них часто возникает обманчивая, неадекватная 

оценка своего состояния: им кажется, что отсутствие слуха полностью компенсировано, но на самом деле есть 

ограничения в общении, быту».  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы слабослышащих и 

позднооглохших детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в 

психическом развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - 

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических процессов. В 

дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает формирование разных видов 

детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 
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формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в 

данных областях необходимо для организации коррекционной работы.  

Познавательная сфера.  

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение информации происходит на 

слухо-зрительной основе;  

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное время для окончания одного 

учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания.  

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: уровень развития словесной памяти 

зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на 

запоминание учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно 

отстает.  

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста не уступают 

своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места расположения предметов.  

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим закономерностям развития 

мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная деятельность детей таких категорий , как правило, имеет свои 

особенности:  

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки;  

– отставание в развитии мыслительных операций;  

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, обусловленное уровнем речевого 

развития;  

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного конкретного единичного предмета, 

при этом слово не приобретает обобщенный характер, не становится понятием и т.д.  

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, двигательный, частично 

сохранный слуховой) не только для получения сенсорной информации различной модальности, но и для компенсации 

дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и связанным с ней речевым 

недоразвитием (это касается детей с сохранным интеллектом);  
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– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно формируемой, элементарной 

словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения 

и обобщения результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению знаний и представлений о нем.  

Личностная сфера.  

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей относится то, что ребенок не 

всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не может 

сопереживать им.  

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой особый тип развития, 

связанного с наличием специфических условий взаимодействия с окружающим миром. Нарушение слухового 

восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, 

замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Планирование образовательной деятельности 
 

(см. ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 6», с. 209 – 235) 
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Приложение 3.  

Программно-методическое обеспечение 
 

(см. ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 6», с. 236 – 246) 
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Приложение 4. 

Средства обучения и воспитания 

 

(см. ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 6», с. 247 – 289) 
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Приложение 5. 

Примерный перечень анимационных произведений для реализации Программы 

 

 

(см. ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 6», с. 290 – 292) 
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Приложение 6. 

Технические средства обучения и воспитания 
 

 

(см. ОП ДО МАДОУ «Детский сад № 6», с. 293 – 294) 
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