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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) (далее - Программа) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 70 г. Белгорода (далее МБДОУ д/с № 70) в соответствии  с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г.    N 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 

2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) (в ред. от 29.12.2022 г.) Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных программ, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г, № 874 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809) 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 

2019 г. регистрационный N 53776). 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Структура Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 
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1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 
‒ восприятие художественной литературы и фольклора; 
‒ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
‒ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 
‒ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
‒ двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) в 

социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) в 

условиях дошкольных образовательных групп.   
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся   

дошкольного возраста с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации), удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации)  в условиях дошкольных 

образовательных групп.   
Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации), особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее - РППС) в МБДОУ, календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

МБДОУ . 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной 

программы МБДОУ. Система оценивания качества реализации программы 

МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных условий 

внутри образовательного процесса. 
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Программа для обучающихся разработана с учетом особенностей развития 

и особых образовательных потребностей обучающихся. 
  Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации), охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть (инвариантная) 
 

Пояснительная записка 
 
1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с  

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации); 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

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

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) 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 нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации)  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, 
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общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), 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  
нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
1.2. Принципы и подходы к построению программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 
6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
 
1.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с нарушениями слуха: 
1. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование: организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации) (далее КИ), оказанию психолого-
педагогической, сурдологической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, профильные медицинские центры, центры реабилитации слуха, 

сурдологические кабинеты). 
2. Индивидуализация дошкольного образования обучающихся с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации)  
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
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появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественноэстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

слабослышащих обучающихся тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно- эстетическое - с познавательным 

и речевым. Содержание образования в каждой области тесно связано с другими 

областями. 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу, при этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающийся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 

1.3   Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации) 
Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся 

патологий при рождении. Своевременное выявление врожденных нарушений 

слуха является решающим условием для немедленного проведения 

коррекционных мероприятий, необходимых для полноценного развития 

ребенка, позволяет избежать задержки развития речи, языка, когнитивных 

функций ребенка. 
Известно, что нарушения слуха в большинстве случаев связаны с генными 

нарушениями. В настоящее время идентифицировано более 60 генов, мутации в 

которых вызывают различные расстройства слуха. Большая часть этих 

расстройств является врожденной или развивается у ребенка в раннем возрасте 

до овладения речью. 
Нарушения слуха могут быть: 
- наследственными (в т.ч.) обусловленные генетическими мутациями), 
- врожденными,  
- приобретенными. 
У трети новорожденных расстройства слуха сочетаются с другими 

нарушениями, т.е. входят в состав синдрома. 
Расстройства слуха могут сочетаться с заболеваниями глаз, 

костномышечной, покровной, нервной, эндокринной систем, заболеваниями 

почек. 
Наследственные нарушения слуха могут проявляться сразу после рождения 

ребенка или развиваться постепенно. 
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Нарушения слуха могут быть односторонними (повреждено одно ухо – 
левое или правое) и двусторонними (повреждены оба уха). Под 

инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) определяет такую потерю, которая превышает 40 дБ у взрослых 

людей и 30 дБ у детей в лучше слышащем ухе. 
Международная классификация тугоухости, утвержденная ВОЗ, 

представлена в таблице 1. 
Степени снижения слуха (классификация ВОЗ) 

Степень 
тугоухости 

Среднее значение порогов  слышимости  по  воздуху  

на 
частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (дБ) 

I 26-40 
II 41-55 
III 56-70 
IV 71-90 

Глухота ≥91 
 

Термин «глухота» является психолого-педагогическим. 
Глухота – наиболее резкая степень поражения слуховой функции, при 

которой разборчивое восприятие речи становится невозможным. 
К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением 

слуха, врожденным или рано приобретенным (до овладения речью), при 

котором естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным. 
Глухие дети без специальной систематической психолого- педагогической 

помощи речью не овладевают (в отличие от слабослышащих детей, которые 

могут «набирать» речь и самостоятельно, хотя и со значительными 

искажениями), и весь дальнейший путь их психофизического развития 

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная 

адаптация. 
Степень снижения слуха при тугоухости определяется по сохранности 

динамического диапазона слуха, звуки какой интенсивности может 

воспринимать слабослышащий ребенок. 
При глухоте снижение слуха столь велико, что наиболее значимым 

становится сохранность не динамического, а частотного диапазона. 
В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято 

считать 85 дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех 

речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 
В зависимости от объема воспринимаемых частот выделяются четыре 

группы глухоты: 
- 1 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 250 Гц, 
- 2 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 500 Гц, 
- 3 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 1000 Гц, 
- 4 группа - сохранность частотного диапазона слуха более 1000 Гц (по 

Л.В. Нейману). 
Принципиальное влияние на развитие ребенка оказывает не только и не 

столько степень снижения слуха, сколько время, 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. 



10 
 

В наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных 

дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы 

родителей под руководством специалистов: 
- к полутора годам даже у глухих детей 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 глухих 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. 
Таким образом, наиболее полноценное развитие глухих детей достигается 

при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, 

слухопротезировании или проведении кохлеарной имплантации и комплексном 

медико-психолого-педагогической реабилитации сразу после установления 

диагноза, обеспечении качественного образования на всех его ступенях с 

учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 
Среди глухих детей выделяется особая группа - дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии. 35%-40% детей с нарушенным 

слухом имеют сложные (комплексные) нарушения. 
Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо 

снижения слуха наблюдаются: интеллектуальные нарушения (легкая, 

умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического 

развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной 

системы; детский церебральный паралич или другие нарушения опорно- 
двигательного аппарата, нарушения эмоциональной сферы и поведения; 

текущие психическими заболеваниями (например, эпилепсия).  Часть глухих 

детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них 

являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, 

традиционно относящиеся к слепоглухоте. 
В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена 

новая особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

(КИ). 
Кохлеарная имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – 

глухоте, когда неэффективно использование индивидуальных слуховых 

аппаратов. Исследования свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ может 

быть переведен на путь естественного развития при определенных условиях - 
если специально выделяется «запускающий» этап реабилитации и 

воспроизводится теперь уже на полноценной сенсорной основе логика 

нормального развития ребенка первого года жизни. 
Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются 

не изолированно, а в контексте становления и развития эмоционального 

взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным 
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представлениям о содержании и психологических закономерностях ранних 

этапов психического развития ребенка в норме. 
В контексте этих представлений слуховое сосредоточение, протекающее по 

типу безусловных реакций, не является само по себе точкой запуска развития 

слухового восприятия, и не приводит автоматически к переходу ребенка на 

следующий этап – локализации звуков в пространстве. 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 окружением». 
При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям 

необходимо использовать особый подход и особые организационные формы. 
Таким образом, глухие дети составляют особую, полиморфную группу. 
Уже на начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются 

представителями разных групп: 
- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития, приближающиеся к возрастной 

норме (часть дошкольников при раннем начале коррекционного 

воздействия; 
- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с 

ней (в дошкольном или школьном возрасте) при значительной 

систематической специальной поддержке; 
- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями 

зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с 

интеллектуальной недостаточностью и др.), значительно отстающие от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже 

при систематической и максимальной специальной помощи; 
- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой. 
- В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста 

имеются тяжёлые множественные нарушения развития, включая 

умеренную, тяжелую, глубокую умственную отсталость (развитие 

ребенка несопоставимо с возрастной нормой), следует: 
- либо разработать для ребенка специальную индивидуальную программу 

развития (СИПР), 
- либо рекомендовать примерную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 
Роль дошкольного воспитания и обучения в развитии глухих детей 

велика. Дошкольный возраст - наиболее сенситивный период оказания помощи 

и предотвращение появления вторичных нарушений. Дошкольный возраст - это 

период становления личности. Ребёнок рождается с предпосылками в развитии 

и если упустить данный период, то у ребёнка проявятся стойкие нарушения. 
Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом 

успешного речевого и интеллектуального развития. Потеря слуха лишает 

ребенка важного источника информации и ограничивает тем самым процесс его 
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интеллектуального развития. Однако эти недостатки в значительной мере могут 

быть компенсированы применением специальных методов и технических 

средств в обучении. 
Глухие дети дошкольного возраста 
Глухие дети дошкольного возраста - это неоднородная по составу группа, 

включающая: 
- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, по уровню общего и речевого развития, приближающихся к 

возрастной норме (дошкольники при раннем начале коррекционного 

воздействия); 
- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при значительной 

систематической специальной поддержке; 
- глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, 

нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с 

интеллектуальной недостаточностью и др.), значительно отстающих от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной помощи; 
- глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том 

числе и умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью), развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой. 
Психолого-педагогические параметры психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей глухого ребенка 

определяются в соответствии с возрастом ребенка, его индивидуальными 

особенностями, его потребностями, характером и выраженностью нарушений. 

Также на уровень общего и слухоречевого развития глухих дошкольников 

влияет ряд субъективных факторов: время выявления нарушения слуха, время 

начала коррекционного воздействия, его организации и эффективности. 
К психолого-педагогическим параметрам психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей глухого ребенка относятся: 
1. Особенности сенсорных систем (анализаторов) и высших 

психических функций (зрительное, слуховое, обонятельное, тактильное 

(осязательное),тактильно-двигательное восприятие, пространственные 

представления, в том числе о положении собственного тела в пространстве 

(проба при закрытых глазах), временные представления, внимание, память, 

мышление, сознание, рассудочная деятельность, речь и т.д.). 
2. Особенности личностно-коммуникативного развития (поведение и 

деятельность в процессе обследования, воспитания и обучения, реакция на 

родителей и незнакомых людей, мотивационно-потребностная сфера, 

эмоционально-волевая сфера, самосознание, коммуникативная сфера, 

типологические особенности высшей нервной деятельности, адекватная оценка 

окружающего мира и собственного «Я», способность улавливать взаимосвязь 

между одушевленными и неодушевленными объектами окружающего мира). 
3. Сформированность деятельности в целом (целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий, 

самостоятельному выбору средств выполнения деятельности, способность 

сформулировать цель, для достижения которой выполняются те или иные 

действия, способность завершать начатое действие и дать словесный отчет). 
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4. Наличие задатков, индивидуальных особенностей интересов и 

предпочтений (любимые игры, игрушки, занятия; а также воспитатель, тьютор, 

учитель, с которыми ребенок может и предпочитает общаться; родители и 

другие близкие родственники, с которыми ребенок может и предпочитает 

общаться), индифферентное отношение к окружающему миру. 
Социально-абилитационные параметры психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей глухого ребенка 
 К cоциально-абилитационным параметрам психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей глухого ребенка с относятся 

общая оценка социальной ситуации развития и основные категории его 

жизнедеятельности: 
1. Способность к самообслуживанию (способность ребенка 

самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность). 
2. Способность к самостоятельному передвижению с соблюдением 

мер безопасности в помещении и на улице (способность ребенка 

самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при 

передвижении, в покое и при перемене положения тела, способность 

пользоваться лифтом и общественным транспортом). 
3. Способность к ориентации во времени и пространстве (способность 

к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке 

ситуации, Способность к контролю своего поведения (способность к осознанию 

себя и адекватному поведению с учетом целесообразности поведенческих актов, 

социально-правовых и морально-этических норм). 
4. Способность детей к общению (способность к установлению 

контактов со знакомыми и незнакомыми людьми вербальными и 

невербальными средствами, путем их адекватного восприятия, способностью к 

формированию и сохранению социальных связей); дети, имеющие 

психофизиологические отклонения, характеризуются сниженной способностью 

к установлению контактов со знакомыми и незнакомыми людьми, 

формированию и сохранению социальных связей. 
5. Способность к контролю своего поведения (способность к 

осознанию себя и адекватному поведению с учетом целесообразности 

поведенческих актов, социально-правовых и морально-этических норм). 
6. Способность к обучению. 
В соответствии с наличием или отсутствием дополнительных отклонений 

в развитии и уровнем общего и слухо-речевого развития и его близостью / 

возможностью приблизиться к возрастной норме, в ходе обследования на 

ПМПК определяется образовательный маршрут, адекватный возможностям 

глухого ребенка: 
- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития, приближающиеся к возрастной норме 

(часть дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия), могут 

на равных по 1-2 человека воспитываться и обучаться в группах 

общеразвивающей или оздоровительной направленности, получая 
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систематическую коррекционную помощь со стороны сурдопедагога и других 

специалистов; 
- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в 

дошкольном или школьном возрасте), могут получить адекватное воспитание и 

обучение в группах комбинированной или компенсирующей направленности 

при значительной систематической специальной поддержке со стороны 

сурдопедагога и других специалистов: 
- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с ЗПР, легкой неосложненной умственной отсталостью, 

нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с 

интеллектуальной недостаточностью и др.), значительно отстающие от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной помощи, могут получить 

адекватное воспитание в обучение в соответствии с АОП ДО для глухих 

дошкольников в условиях реализации индивидуального образовательного 

маршрута; 
- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой, могут получать адекватное 

воспитание и обучение на основе либо разработки для каждого ребенка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР), либо в 

соответствии с примерной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 
7. Общая оценка социальной ситуации развития (тип семьи, 

неблагоприятная обстановка в семье, низкий уровень грамотности родителей, 

отрицательное влияние социума, неспособность ребенка адаптироваться к 

социуму). 
Специфика развития глухих детей дошкольного возраста 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и 

оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. 
Особенностей личности и поведения глухого ребенка не являются 

биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени. 
Значительную часть знаний об окружающем мире нормально 

развивающийся ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. 
Глухой ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне 

ограничены. Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное 

влияние на формирование других ощущений и восприятий. 
В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе 

которого развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе 

познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, 

тактильно-вибрационные ощущения. 
Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом 

успешного речевого и интеллектуального развития. Дети, имеющие 
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значительную потерю слуха, без специальной помощи не могут успешно 

реализовать свой жизненный потенциал. 
В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, обдуманные 

действия начинают преобладать над импульсивными. Личностное развитие 

также обусловлено усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и 

норм общественной жизни. 
В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста 

лежат те же закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые 

особенности, которые обусловлены и первичным дефектом, и вторичными 

нарушениями: замедленным овладением речью, коммуникативными барьерами 

и своеобразием развития познавательной сферы. 
Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно 

поздно, как правило, отличаются от сверстников с нормальным слухом, они 

более замкнуты и обидчивы. 
У глухих детей происходит нарушение познавательных функций, т.е. 

внимания, восприятия, речи, памяти, мышления. У таких детей понижена 

инициатива общения с окружающим миром. Страдают ориентация в 

пространстве, координация движений (в связи с тесным взаимодействием 

слухового и вестибулярного аппарата). 
Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное 

влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития 

глухого ребенка наряду с первичным недостатком слухового анализатора 

отмечается своеобразие в формировании его речи и других психических 

процессов. 
В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии, что обусловлено развитием различных сторон познания: восприятия, 

мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов. 
В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. 
На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное 

развитие речи. 
У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему 

миру, познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако 

основой познания в первую очередь является чувственное – процессы 

восприятия, наглядные формы мышления. 
Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный 

период детства и у глухих детей. Развитие познавательных интересов, 

становление предметной деятельности, формирование игры способствуют 

сенсорному развитию глухих детей. Однако нарушение речи и средств общения, 

отставание в предметной и игровой деятельности приводят к своеобразию и 

задержке сенсорного развития необученных глухих детей. 
В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование 

речи и речевого общения, личностное развитие глухих дошкольников 

происходит более интенсивно. 
В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными 

социальными явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие 

поступки. 
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У них формируются такие качества характера, как активность, 

самостоятельность. На протяжении дошкольного возраста происходят развитие 

и соподчинение мотивов, формирование интереса к окружающему миру. У 

старших дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к жизни 

людей в обществе, стремление к общению с ними. В процессе обучения языку 

можно наблюдать и формирование интереса к речевой деятельности. 
В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников осуществляется 

их разностороннее развитие. Умственное развитие включает в себя 

формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов, развитие речи как средства познания. 
Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста неразрывно 

связано с овладением речью, потому что формирование психических процессов, 

познание объектов и явлений окружающей жизни, опосредовано речью. 
Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи 

(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других 

функций, связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом. 
Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 

тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей (Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие 

ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения 

внешних воздействий и контактов с окружающим миром. 
В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции навнешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными, формирующиеся межфункциональные взаимодействия 

изменяются: 
- ассоциативные связи инертны, в результате возникает их 

патологическая фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и 

объектов зачастую представлены инертными стереотипами); 
- иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при 

малейших затруднениях отмечается их регресс. 
Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных 

по сравнению со слышащими детьми пропорциях: 
- недоразвитие одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других (сохранна кожная чувствительность, при правильном 

обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется 

слуховое); 
- изменения в темпах психического развития по сравнению с 

нормально слышащими детьми и т.д. 
Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы детей дошкольного возраста. 
В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги 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 формированию взаимоотношений между 
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мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в 

данных областях необходимо для организации адекватной коррекционной 

работы. 
Познавательная сфера 
Особенности внимания дошкольников характеризуются следующим: 
- сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшееколичество элементов; 
- меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, 

так как получениеинформации происходит на слухо-зрительной основе; 
- низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенноевремя для окончания одного учебного действия и перехода к 

другому; 
- трудности в распределении внимания. 
Изучение устойчивости внимания показало, что на протяжении 

дошкольного возраста устойчивость внимания меняется: от 10-12 мин. в начале 

данного возрастного периода, до 40 мин. в его конце. 
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 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); 
- 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 
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К особенностям эмоционального развития детей относится то, что 

ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 
Таким образом, развитие детей представляет собой особый тип развития, 

связанного с наличием специфических условий взаимодействия с окружающим 

миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. 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. 
В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена 

новая особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

(КИ). 
Кохлеарная имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – 

глухоте, когда неэффективно использование индивидуальных слуховых 

аппаратов. 
Проведение детям с тяжелыми нарушениями слуха хирургической 

операции по вживлению электродов в улитку внутреннего уха – кохлеарная 

имплантация (далее – КИ) позволяет принципиально изменить состояние слуха 

ребенка, восстанавливая пороги слухового восприятия до уровня легкой 

степени тугоухости. 
Однако новыми слуховыми возможностями ребенок самостоятельно 

воспользоваться не может. 
Результативность КИ во многом определяет психолого-педагогическая 

реабилитация. 
Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую категорию 

детей с нарушенным слухом, отличающуюся крайней разнородностью. 
Во-первых, по времени, когда осуществлена операция КИ – от ее 

проведения на первом году жизни до ее проведения в 6-7 лет. 
Во-вторых, по психолого-педагогической характеристике ребенка до 

проведения КИ: 
- как оглохшие дошкольники сохранившие речь, которой они 

овладели при нормальном слухе, так и дети с распадающейся или распавшейся 

речью; 
- глухие дети, уровень общего и речевого развития которых в 

результате ранней коррекционной работы близок к возрастной норме; 
- глухие дети, еще не владеющие речью или имеющие низкий 

уровень речевого развития; 
- глухие дошкольники с выраженными дополнительными 

отклонениями в развитии; 
- дети раннего возраста, в силу чего еще не владеющие речью. 
Эти существенные различия требуют разных программ реабилитации. 
Кроме того и сам процесс реабилитации отличается своеобразием: в нем 

выделяется особый период – первоначальный этап, в процессе которого должен 

быть принципиально изменен путь развития ребенка с КИ – он должен быть 

переведен на путь естественного развития коммуникации и речи, как это 

происходит у маленького слышащего ребенка. 
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1.3.1 Особенности развития и особые образовательные потребности 

детей  с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 
имплантации) 

Успешное развитие, воспитание и обучение детей с КИ требует учета 

особых образовательных потребностей данной категории детей. 
Эти потребности, естественно, отличаются у оглохших детей, у 

дошкольников, уже владеющих фразовой речью, у еще не говорящих детей, у 

детей раннего возраста. 
Образовательные потребности дошкольников с КИ (в обобщенном виде): 
1.  Индивидуальный подход к образованию ребенка с КИ на 

первоначальном и последующем этапах реабилитации с учетом 

психофизических возможностей ребенка на каждом из них; 
2. Коррекционная работа, направленная на активное сенсорно- 

перцептивное и коммуникативное развитие, а также в целом на амплификацию 

(обогащение) его развития сразу после выявления проблемы (в дооперационный 

период) и сразу после КИ; 
3. Обеспечение постоянного взаимодействия детей с КИ с нормально 

слышащими и говорящими дошкольниками и взрослыми; 
4. Организация особой предметно-развивающей, пространственной 

среды, способствующей полноценному усвоению вербальной коммуникации; 
5. Использование специальных подходов, методов и приемов при 

развитии ребенка после КИ; 
6. Комплексный подход в сопровождении образования ребенка после 

КИ, включающий взаимодействие специалистов педагогического и 

психологического профиля, а также медицинского (аудиологии); 
7. Целенаправленная работа по сопровождению семьи ребенка после 

КИ в образовательном процессе. 
В тех случаях, когда у детей с КИ отмечаются тяжелые множественные 

нарушения (наличие умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталости, 

сочетание трех или более нарушений в развитии, включая выраженную 

умственную отсталость), и их развитие несопоставимо с возрастной нормой, их 

образование следует организовывать по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 
Дошкольник с КИ «может быть переведен на путь естественного развития  

при  определенных  условиях  -  если  специально  выделяется «запускающий» 

этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на полноценной сенсорной 

основе логика нормального развития ребенка первого года жизни. 
Таким образом, при работе с детьми с КИ дошкольным образовательным 

организациям необходимо использовать особый подход и особые 

организационные формы. 
 
1.4    Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы для детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) 
В  соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации детей к концу 

дошкольного образования. 
В соответствии с особенностями психофизического развития 

обучающихся с нарушениями слуха, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Для глухих обучающихся 
Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются 

от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих 

обучающихся дошкольного возраста. На начало дошкольного возраста глухой 

ребенок (при условии, что обучение началось в первые месяцы жизни, до 1,5 

лет): 
1) демонстрирует  установку  на  положительное  отношение  к  миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует с другими детьми и 

педагогическим работником, участвует в совместных играх, способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 
2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится 

играть рядом с другими в игровом уголке, принимает участие в разных видах 

игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), 

эмоционально откликается на игру, предложенную педагогическим работником, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу, умеет взаимодействовать 

с другими детьми, организовывать своё поведение; 
3) выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными 

средствами общения, понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и 

письменно (инструкции, опорный словарь); 
4) называет  любимые  сказки  и  рассказы,  отражает  прочитанное при 

подборе иллюстраций, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 
5) ребёнок 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 педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 
6) обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в 

котором он живёт; 
7) владеет практическими умениями в области гигиены и 

самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

процедуры (культура еды, умывание), владеет навыками самообслуживания 

(уход за внешним видом, уход за одеждой); 
8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

Организации, на улице, в транспорте, в общественных местах, стремится к 

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей 

работы с образцом; 
9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

аппарат, включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые 

звучания, бытовые шумы; 
10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым 
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аппаратом и без него). 
На этапе завершения освоения адаптированной программы (к семи годам) 

глухой обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой 

при значительной систематической специальной поддержке: 
1) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него 

формируются мотивы учебной деятельности; 
2) стремится к организованности и аккуратности; 
3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет 

адекватно оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами; 
4) проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 
5) интересуется культурой общества, бережно относится к результату 

чужого труда; 
6) стремится проявлять заботу и внимание по отношению к 

окружающим людям, животным; 
7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 
8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; 

проявляет любознательность; 
9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной 

коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения 

практических и творческих задач; 
10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 
11) умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
12) имеет элементарные представления, отражающие существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 
13) понимает обращения и выполняет задания; 
14) понимает вопросы; 
15) умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 
16) умеет обращаться к другим детям, педагогическим

 работникам с просьбой, с вопросами (с помощью воспитателя и 

самостоятельно); 
17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 
18) определяет материалы, инструменты, учебные

 принадлежности, необходимые для достижения цели; 
19) определяет последовательность действий, операций; 
20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 
21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 
1) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление 

результатами деятельности; использует при общении различные виды речевой 

деятельности; 
2) умеет получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя образцы, рисунки, схемы; 
3) умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей 

конструктора и различных материалов; 
4) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 
5) соблюдает правила личной гигиены; 
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6) испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство 

гордости за победы и свершения России, уважительно относится к родному 

краю, своей семье; 
7) способен давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей; 
8) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится или не нравится); 
9) называет членов своей семьи, их имена; 
10) выражает приветствие, просьбу, желание; 
11) соблюдает правила поведения в Организации; 
12) активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися 

на   принципах   уважения   и   доброжелательности,   взаимопомощи и 

сопереживания; 
13) проявляет   дисциплинированность,   трудолюбие   и   упорство в 

достижении поставленных целей; 
14) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

включая индивидуальные слуховые аппараты; 
15) умеет  различать,  опознавать  и  распознавать  на  слух  знакомый 

по значению и необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 
16) понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, 

эмоционально относится к ней; 
17) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 
18) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 
19) различает и опознает на слух социально значимые неречевые 

звучания окружающего мира; 
ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 
- имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию 

устной речи; 
- 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 слова, отвечающие на вопросы: кто? что? что 

делает? 
- понимает и выполняет простые поручения; 
- употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 
- называет слово и соотносит его с картинкой; 
- употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 
- понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 

(включение словосочетаний с предлогами в, на, под); 
- составляет простые нераспространённые предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия; 
- составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту 

ситуациях, по сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью); 
- владеет техникой аналитического чтения (устно или

 устно - дактильно), пишет печатными буквами; 
- понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, 
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близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 
Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
1. Обучающийся 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 с 

педагогическим работником, другими детьми, 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, прежде всего в игре. 
Обучающийся 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 обучающегося развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными 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 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) и 

другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 
- обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником, родителям (законным представителям), другим 

детям, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
2. Обучающийся без 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: 
- обучающийся демонстрирует установку на положительное 

отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми, участвует в совместных играх, способен сопереживать 



24 
 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
- обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с 

ними, стремится играть рядом с другими детьми 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 педагогическим работником, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение, в 

самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 
- обучающийся 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 педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном 

мире, в котором он живёт, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики; 
- обучающийся 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); 
- обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила 

поведения в Учреждении, на улице, в транспорте, в общественных местах; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, стремится к 

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей 

работы с образцом; 
- обучающийся 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. Обучающийся 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; 
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- 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. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной: 
- 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; 
- у обучающегося 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. 
Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена 

операция, у обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода 

реабилитации должны появиться: 
1) яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное 

заражение; 
2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим 

работником на новой сенсорной основе и его инициирование; 
3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими 

работником, родителями (законными представителями): обучающийся хочет 

общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и 

доступные ему вербальные средства; 
4) интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные 

реакции не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых 

находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 
5) способность самостоятельно искать и находить источник звука в 
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естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 
6) способность различать различные звуки, в том числе близкие по 

звучанию, различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок 

маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона); 7) желание 

и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого видимое 

удовольствие; 
8) естественные реакции на звуки окружающего мира: 

останавливаться, услышав гудок машины, подбегать ко педагогическому 

работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке; 
9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 
10) понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; 

понимание - с опорой на ситуацию - обращенной к нему развернутой устной 

речи педагогического работника, родителей (законных представителей); 
11) первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и 

фразы, количество которых быстро увеличивается; 
12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, 

достаточных для разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков 

окружающего мира. 
При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и 

степень его приближения к возрастной норме может быть различным: близким 

к возрастной норме, незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной 

нормы. 
1. Обучающийся с КИ, приблизившийся по уровню общего и речевого 

развития 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 

другими детьми и педагогическим работником, 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, хорошо понимает обычную устную речь, 

самостоятельная речь связная, естественная, интонационно окрашенная, в 

нормальном темпе, без аграмматизма, речь внятная, могут наблюдаться, как и у 

слышащих обучающихся, трудности произнесения отдельных звуков, которые 

не снижают общей внятности речи, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; владеет грамотой или 

подготовлен к овладению ею; 
- умеет рассказывать о себе, семье, пересказывать события из своей 

жизни и других людей, описывать поведение животных, природные явления, 

давать позитивную или негативную оценку к предмету и (или) объекту мысли и 

выражать свое эмоциональное отношение к поступкам, действиям, ситуациям, 
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событиям, состояниям и явлениям окружающего мира; 
- воспринимает на слух неречевые звучания, речь соответствует 

возрасту: речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует 

на звуки окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 

метров и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров; 
- слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с 

нормой слуха: проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, 

необязательно глядя на собеседников, ведет себя адекватно услышанной беседе, 

находится в постоянном слуховом внимании к происходящему, изредка может 

переспросить заданный вопрос, уточняя его, если он был задан на фоне шума и 

(или) разговора, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, 

мультфильмы, слушает аудиокниги; 
- развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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 педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям), другим детям, 

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. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
2. Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития (как 

правило, при проведении кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 
- демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействует с 

другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных играх; 

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; 
- проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится 

играть рядом с другими детьми в игровом уголке, принимает участие в разных 

видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), 

эмоционально откликается на игру, предложенную педагогическим работником, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу, подчиняет свои действия 

логике сюжета, умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать 

своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 
- 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 педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 
- обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в 
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котором он живёт, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики; 
- 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); 
- соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

Организации, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков; стремится к 

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей 

работы с образцом; 
- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: 

речевой процессор адекватно настроен, слышит и реагирует на звуки 

окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и 

шепотную речь на расстоянии 4-6 метров, испытывает затруднения в 

разборчивом восприятии на слух речи; 
- слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с 

нормой слуха: проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями) необязательно глядя на 

собеседников; находится в постоянном слуховом внимании к происходящему, 

любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы; 
- устная речь является основным средством общения со знакомыми и 

незнакомыми людьми, но уровень развития коммуникации и речи еще отстает 

(иногда значительно) от возрастной нормы, содержание коммуникации уже 

выходит за рамки личного опыта, круг общения, его тематика и речевые 

средства разнообразны, но сами речевые средства еще не соответствуют 

возрасту, часто встречаются аграмматизмы, ребенок в общении понимает 

фразовую речь и пользуется ею, но сама речь остается еще специально 

приспособленной к особенностям его речевого развития, устная речь 

естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но 

со значительными аграмматизмами, она, как правило, достаточно внятная, но 

наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, может использовать 

устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, но часто встречаются 

аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею. 
3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы: 
- развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам 

и другим детям, большую часть практических действий выполняет в совместной 

с педагогическим работником деятельности или при его постоянной помощи, 

владеет элементарными формами и средствами взаимодействия с другими 

детьми; 
- развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память, происходит 

формирование основных видов мыслительных операций (анализа, сравнения, 

классификации, обобщения); 
- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально 

слышащему ребенку более младшего возраста: речевой процессор адекватно 

настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос 
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нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на 

расстоянии 4-6 метров, испытывает затруднения в разборчивом восприятии на 

слух речи; 
- слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с 

нормой слуха более младшего возраста: проявляет живой интерес к звучаниям 

окружающего мира, может адекватно вести себя в ответ на услышанное 

звучание, различает различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

экспериментирует со звуками и получает от этого видимое удовольствие, 

активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной 

интонацией, любит слушать музыку; 
- устная речь является основным средством общения со знакомыми 

людьми, но широко используются и невербальные средства, уровень развития 

коммуникации и речи значительно отстает от возрастной нормы, ребенок в 

общении понимает простую фразу, как правило, связанную с его 

деятельностью, с определенной ситуацией, в самостоятельной речи использует 

звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие фразы, формируются 

элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной, устная речь 

естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но 

со значительными аграмматизмами, она, как правило, недостаточно внятная; 
- 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. 
- В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного глухого, слабослышащего, позднооглохшего ребенка, 

ребенка с КИ могут существенно варьировать степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на 

следующий уровень образования. 
1.5   Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДОО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с нарушением слуха, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с нарушением слуха 

планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития глухих, слабослышащих и 
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позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации; 
• не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации; 
• не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с нарушением слуха с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка

 в ходе образовательной деятельности; 
3) карты развития детей с нарушениями слуха; 
4) различные шкалы индивидуального развития детей с нарушениями 

слуха. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

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

ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением 

слуха в условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением слуха; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 
- разнообразия вариантов развития обучающихся с

 нарушением слуха в дошкольном детстве; 
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- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 
реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах

 и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с нарушением слуха 

на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с нарушением слуха на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

ДО. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

нарушением слуха, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического  работника  с  целью  получения  обратной  связи  от 
собственных педагогических действий и планирования

 дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушением слуха по 

Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением слуха; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с нарушением слуха. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в дошкольном отделении является оценка качества психолого- 
педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне дошкольного образования, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии c ФГОС ДОО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с нарушением слуха, его семья и педагогический коллектив 

ДОО. 
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Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и

 удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОО; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

нарушением слуха, семьи, педагогических работников, общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками дошкольного 

образования собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольном 

отделении; 
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в дошкольном отделении, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
Диагностика развития ребенка используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе. 
Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме. 

Обследование детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год: первые 2 

недели сентября и 2 недели в начале июня. В первом случае, оно помогает 

выявить наличие уровня деятельности, а во втором – наличие динамики ее 

развития. 
В соответствии с ним подобраны диагностические методики, 

позволяющие получить достоверную информацию о запланированных 

результатах воспитательно-образовательного процесса. Результаты 

мониторинга отражаются в виде таблицы. Наряду с педагогическими 

используются и психологические методики, что способствует более 

объективному анализу запланированных результатов. 
Педагогическая диагностика включает в себя беседу с родителями 

ребенка, изучение документации и заполнение карт развития. По итогам 

диагностического исследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, 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, 

составляется индивидуальный коррекционно-развивающий образовательный 

маршрут развития для каждого ребёнка. 
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагогик выстраивают взаимодействие с детьми, 

организуют предметно - развивающую среду. 
Комплексное обследование детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями слуха в структурном подразделении 

«Детский сад» проводят следующие педагоги: учитель - дефектолог 

(сурдопедагог), педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели. 
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Мониторинг проводится с учетом определенных требований и включает 

комплексное обследование специалистами и воспитателями: объективность, 

точность полученных результатов, обеспечение психологического комфорта 

при проведении мониторинга, оптимальность (используемые методы, 

позволяющие получить в оптимальные сроки информацию). 
Мониторинг учителя-дефектолога (сурдопедагога) проводится по 

следующим направлениям:  развитие  речи;  формирование  произношения, 
развитие слухового восприятия; формирование элементарных 

математических представлений. 
Мониторинг педагога-психолога проводится в начале и в конце цикла 

коррекционно-развивающих занятий по следующим

 психологическим характеристикам: особенности восприятия, внимания, 

памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, работоспособности, темпа 

деятельности, обучаемости, общей мелкой моторики. 
Воспитатели проводят промежуточный мониторинг 1 раз в год в конце 

учебного года по уровню освоения образовательной программы по следующим 

видам деятельности: игровой, изобразительной, двигательной. 
Основным документом, заполняемым специалистами по итогам 

комплексного обследования, является индивидуальная карта развития ребенка. 

Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут психолого-
педагогического сопровождения составляется на ребенка, не освоившего 

программное содержание коррекционной работы по году обучения. 
Он разрабатывается на основе индивидуальной карты развития ребенка, 

отражающей наиболее типичные трудности; причину возникновения данной 

трудности, комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению 

трудностей. 
Воспитатели и дефектолог по итогам мониторинга заполняют 

диагностические карты, составляют сводные таблицы, диаграммы. 
Итоговый мониторинг проводится при выпуске ребенка в школу. 
Методические пособия, используемые при проведении педагогической 

диагностики: Т.В. Николаева «Комплексное психолого-педагогическое 

обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом», а также пакет 

диагностических методик для оценки психофизического состояния лиц с 

нарушениями слуха. Комплексная система диагностирования и коррекции 

развития неслышащего ребёнка: методическое пособие / Котова Л. А. Чепелева 

Л.М. Исследование слуха речью дошкольников (методика Е.П. Кузьмичевой) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (согласно п. 2.9 ФГОС ДО) дополняет 

обязательную часть Программы, позволяет обеспечивать вариативность 

МБДОУ, стимулировать педагогическое творчество и инициативу, учитывать 

индивидуальные потребности обучающихся, мнение их родителей (законных 

представителей), а также условия, в которых осуществляется педагогический 

процесс. 
Вариативная часть Программы представлена парциальными  программами 

и  образовательными технологиями с учетом результатов анализа соответствия 

образовательной программы МБДОУ обязательному минимуму содержания, 
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заданному в ФАОП ДО, региональной специфики национальных, культурных, 

климатических, материально-технических, социальных условий, в которых 

решаются педагогические задачи, особенностей социокультурной среды 

Белгородской области: 
          -  «Мир Белогорья, я и мои друзья», Волошина Л.Н., Серых Л.В. (для 

обучающихся с 3-х до 7-ми лет): 
Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-
пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
‒  формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление о 

социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 
‒ развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми); 
‒ расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности с взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
‒ развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 
Планируемые результаты освоения программы: 
‒ ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 
‒ сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 
‒ обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. 11онимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 
‒ обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 
‒ проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 
‒ проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров», Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. Тимофеева (для обучающихся с 3-х до 7-ми 

лет). 
Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Задачи программы: 
‒ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

организовать в образовательном пространстве предметную игровую техносреду, 

соответствующую возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (ее содержанию, материально- 
техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению); 
‒ формировать основы технической грамотности воспитанников; 
‒ развивать технические и конструктивные умения в специфических 

для дошкольного возраста видах деятельности; 
‒ обеспечить освоение детьми начального опыта работы с 

отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
‒ оценить результативность системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы на тапе 

завершения дошкольного детства: 
‒ ребенок применяет некоторые правила создания прочных 

конструкций; проектирует конструкции по заданным темам, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям; разрабатывает 

объект; предлагает варианты объекта; выбирает наиболее соответствующие 

объекту средства и материалы и их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности; встраивает в свои конструкции механические 

элементы: подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., 

использует созданные конструкции в играх; легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость; свободно сочетает и 

адекватно взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или творческим замыслом; конструирует в трех различных 

масштабах взрослом, детском, кукольном), осваивает и обустраивает 

пространство по своему замыслу и плану; 
‒ проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, 

высказывает собственные суждения и оценки, передает свое отношение; 

самостоятельно определяет замысел будущей работы; составляет инженерную 

книгу; фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей; 

«читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, моделей; 
‒ планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит необходимые изменения в работу, включает делали, 

дорабатывает конструкцию; самостоятельно использует способы 

экономического применения материалов и проявляет бережное отношение к 

материалам и инструментам; использует детали с учетом их конструктивных 

свойств (формы, величины, устойчивость, размещения в пространстве); 
видоизменяет технические модели; адекватно заменяет одни детали другими; 



36 
 

определяет варианты технических деталей;  
‒ экспериментирует в создании моделей технических объектов, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

технической модели, выбора способов создания модели; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; знает виды и 

свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, 

моделей, конструкций; знает способы соединения различных материалов; знает 

названия инструментов, приспособлений; 
‒ анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, 

сооружает с опорой на опыт; адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает 

с другими детьми. 
‒ распределяет конструктивно-модельную деятельность по 

технологическим операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков 

условных обозначений; отбирает нужные инструменты для работы по каждой 

операции; пользуется чертежными инструментами и принадлежностями; 
‒ активно участвует в совместном со взрослым и детьми 

коллективном техническом творчестве, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью; находит и обсуждает общий замысел, планирует 

последовательность действий, распределяет объем работы на всех участников, 

учитывая интересы и способности, выбирает материал, делится им, делает 

замены деталей, согласовывает планы и усилия; радуется общему результату и 

успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности; 
‒ соблюдает правила техники безопасности; контролирует свои 

действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 
‒ проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и освоению новых видов конструирования; 

организует детские игры с использованием полученных конструкций. 
 - «Выходи играть во двор» под ред. Волошиной Л.Н.  (для 

обучающихся с 3-х до 7-ми лет).  
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
Задачи программы: 

‒ формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 
‒ обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 
‒ закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 
‒ содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 
‒ воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
‒ формирование культуры здоровья. 



37 
 

Планируемые результаты освоения программы: 
‒ ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 
‒ способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности; 
‒ ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 
‒ ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 
‒ владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 
‒ - проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, 

передает через движения, особенности конкретного образа. 
«Играйте на здоровье: программа и технология ее применения в ДОУ. 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова (для обучающихся с 3-х до 7-ми лет).  
Задачи: 
‒ формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 

‒ обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 
двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 
элементов спортивных игр; 

‒ содействие развитию двигательных способностей; 
‒ воспитание положительных морально-волевых качеств;  
‒ формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
Планируемые результаты освоения программы: 
‒ снижение детской заболеваемости; 
‒ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
‒ повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков. 
Образовательные технологии 

 
Образовательная 

технология 
Краткое содержание 

Технология личностно-
ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми: 
 «Утро радостных встреч», 
 «Гость группы», 
 «Клубный час», 

«Рефлексивный круг», 

«Социальная акция» 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия 

педагога с детьми;  
-Построение педагогического процесса на основе 

педагогической диагностики;          
-Осуществление индивидуально- дифференцированного 

подхода; 
 -Творческое конструирование воспитателем 

разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.),  
-Педагогическое воздействие для постановки ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности; 
-Создание комфортных условий, исключающих 

«дидактический синдром», заорганизованность; 
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности; 
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 -Интеграция образовательного содержания программы;  
-Сотрудничество педагогического коллектива детского 

сада с родителями; 
-Организация материальной развивающей среды, 

состоящей из ряда центров активности. 
Технология проектной 

деятельности: 
«промышленный туризм». 
 

            Этапы в развитии проектной деятельности: 
            1. Подражательно-исполнительский (3, 5-5 лет); 

2. Общеразвивающий (5-6 лет); 
3. Творческий (6-7 лет).  

Технология игрового 

обучения 
1.Игра выполняет развивающую, коммуникативную, 

терапевтическую и диагностическую функции.  
2. Структура данной технологии, следующая: игровая 

задача, правила, деятельность и результат. 
3.  Игровая технология в обучении призвана сочетать 

элементы игры и ученья. 
Технология проблемного 

обучения 
1. Предполагает создание проблемных ситуаций (под 

руководством педагога) и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению.  
2.Структурные компоненты реализации технологии: 

постановка проблемной ситуации, варианты решения 

(выбор варианта), разрешение проблемы. 
 Технологии диалогового 

обучения 
Особенности: 
-развивающая форма деятельности (специально созданная 

диалогическая среда, свобода и спонтанность);  
-эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; 

вплетение в диалог словесной игры, музыкальности, 

художественного образа, театрализации. 
Технология 

информационного 

обучения: 
«Промышленный туризм» 

Структура технологии: 
-цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний либо 

задач деятельность (совместная с педагогом) и результат. 

Особенности технологии:  
-руководящая роль педагога; включение детей в 

деятельность по инструкции педагога; понимание детьми 

информации педагога. 
Информационно-
коммуникационные 

технологии (в том числе 

дистанционные) 

Основная, образовательная цель - введения компьютера в 

мир ребенка, формирование у него готовности к жизни в 

обществе, широко применяющем компьютерные 

(информационные) технологии в быту, обучении, науке, 

различных гуманитарных сферах, на производстве, в 

экономике и управлении. 
Использование компьютерных технологий позволяет: 
- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при 

формировании учебной деятельности; 
 - увеличить число ситуаций, решать которые ребенок 

может самостоятельно; 
-индивидуализировать учебные задания; 
- использовать компьютер в системе тренингов;  
- использовать компьютер для более полного ознакомления 

с предметами и явлениями, находящимися за пределами 
собственного опыта ребенка; 
 -моделировать виртуальную среду. 

Здоровьесберегающие 

технологии 
Классификация: 
1. Медико-профилактические; 
2. Физкультурно-оздоровительные; 
3. Обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка;     
4. Образовательные; 
5. Обучения здоровому образу жизни; 
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6. Педагогическая технология активной 

сенсорноразвивающей среды. 
 
 

 



 
I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть (инвариантная) 

 
 Пояснительная записка 

 
В содержательном разделе АОП ДО представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

нарушениями слуха в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного,  
познавательного, 
речевого, 
художественно-эстетического, 
физического развития, 
с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП ДО с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с 

нарушениями слуха, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 
в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития, обучающихся с нарушениями слуха. 
В каждой образовательной области сформулированы задачи, 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от трех до семи лет, а также 

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 
Определение задач и содержания образования базируется на 

следующих принципах:  
принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контексте всех перечисленных в ФАОП ДО видов детской деятельности, с 

акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от 

непосредственного эмоционального общения со взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на 

разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами; 
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принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а 

также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего 

возрастным задачам дошкольного возраста; принцип единства обучения и 

воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, направленная 

на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 

содержания и форм детской деятельности; 
принцип преемственности образовательной работы на разных 

возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень 

начального общего образования: Программа реализует данный принцип при 

построении содержания обучения и воспитания относительно уровня 

начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 
принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы 

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи 

и поддержки родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; 
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование педагогических технологий, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 
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Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями детей с 
нарушениями слуха 

Образовательные 

области 
Задачи в соответствии с 

ФГОС ДО 
Содержательные 

блоки 
Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 
2. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками, доступными ему 

способами; 
3. Становление 
самостоятельности, 

целенаправленности  и 

саморегуляции собственных 

действий; 
4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
5. Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 
6. Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; 
7. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 
8. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 
9. Развитие у детей творческого 

игрового воображения, 

способности перевоплощаться в 

образы  реальных  и  сказочных 
персонажей, использовать разные 

средства для передачи многообразных 
явлений действительности 

- социализация, 

развитие общения 
- нравственное 

воспитание 
- ребенок в семье и 

сообществе 
- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 
- формирование 

основ безопасности 



43 
 

Познавательное 

развитие 
1. Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 
2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

3.Формирование     первичных 

представлений  о   себе,  других 

людях, объектах  окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов  окружающего    мира 

(форме,   цвете,     размере, 

материале,   ритме,     темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве    и    времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 
4. Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

- формирован

ие и развитие 

элементарных 

математических 

представлений 
-развитие 

познавательн

о- 
исследовател

ьской 

деятельности 
- ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 
- ознакомлен

ие с 

социальным 

миром 

Речевое развитие 1. Овладение речью как средством 

общения и культуры; 
2. Обогащение активного словаря 
3. Активизация различных 

речевых умений в условиях 

реальных ситуаций общения; 
4. Развитие разнообразных видов 

речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма,  слухо- 
зрительного  восприятия, 

слушания); 
5. Развитие связной, 

грамматически правильной речи; 
6. Формирование  звуковой, 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
7. Формирование и развитие 

навыков восприятия (на слухо- 
зритель-ной и слуховой основе) и 

воспроизведение устной речи; 
8. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание

- развитие речи 
- приобщени

е к 

художественно

й литературе 
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 на слух  текстов 

различных  жанров детской 
литературы; 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

1. Развитие   предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия

  и  понимания 

произведений искусства, мира 

природы; 
2. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру 
3. Восприятие художественной 

литературы, фольклора 
4. Стимулирование сопереживания

 персонажам художественных 

произведений 
5. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной ) 

- изобразите

льная 

деятельность 

(рисование,

 лепка, 

аппликация) 
- приобщени

е к искусству 
- музыка 

(слушание, 

пение,

 музыкально- 
ритмические 

движения,

 игра на 

музыкальных 

инструментах) 
- конструиро

вание 

(конструкторов, 

модулей,

 бумаги, 

природного и 
иного 

материала) 
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Физическое 

развитие 
1. Приобретение опыта в 

следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному  формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением   основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 
стороны); 
2. Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; 
3. Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение  его  элементарными 

- физическая 

культура 
- здоровье 

 нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек); 
4. Коррекция моторного и 

физического развития. 

 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и реализуется в определённых видах деятельности: 
В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) 
- игровая деятельность (сюжетно- ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная,  дидактическая, 

подвижная и др.); 
- общение со взрослым (ситуативно- деловое, внеситуативно -

познавательное, внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно-
деловое, внеситуативно - деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 
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- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 
- двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 
- элементарная трудовая деятельность(самообслуживание,

 хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
- музыкальная деятельность (слушание и  понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра

 на детских музыкальных инструментах). 
 Образовательная деятельность с детьми с нарушением слуха 

дошкольного возраста 
Основные задачи образовательной деятельности с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, обучающимися с КИ 

в условиях информационной социализации: создание условий для: 
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме 
Содержание деятельности 
1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям педагогические работники: 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),  способствуют  развитию  положительного  

отношения  ребенка  к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и педагогическим работником, 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; 
2. В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности педагогические работники: 
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- создают в ДОО различные возможности для приобщения 

обучающихся 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, что способствует развитию у обучающихся 

чувства личной  ответственности,  ответственности  за  другого  человека,  

чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами 

по деятельности мнения и действия; 
- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания; 
- способствуют формированию у обучающихся 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, таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения; 
- 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; 
- способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: 

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Педагогические работники 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 

обучающихся комментариями. 
3. В сфере развития игровой деятельности педагогические 

работники создают условия для свободной игры обучающихся, организуют и 

поощряют участие обучающихся 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. 
Социально-коммуникативное развитие глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без дополнительных 
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отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющие 

перспективу сближения с ней 
Содержание деятельности 
1. В сфере развития положительного отношения обучающихся к 

себе и другим людям. 
- создают специальные условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят; 
- способствуют развитию обучающихся 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); 
- стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим 

речевым запасом; 
- способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и педагогическим работником, 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. 
2. В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности педагогические работники: 
- создают в Организации различные возможности для приобщения 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 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, что способствует развитию у обучающихся чувства 

личной  ответственности,  ответственности  за  другого  человека,  чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами 

по деятельности мнения и действия; 
- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания; 
- способствуют формированию у обучающихся 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, таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения; 
- предоставляют 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 



49 
 

коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития; 
- способствуют развитию у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты; 
- 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 обучающихся комментариями. 
3. В сфере развития игровой деятельности педагогические 

работники: 
- создают специальные условия для свободной игры глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, 

организуют и поощряют участие обучающихся 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. 
Социально-коммуникативное развитие обучающихся с 

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы педагогические работники 
Содержание деятельности 
Педагогические работники: 
- формируют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания в быту, а также на специальных занятиях в процессе 

дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений; 
- учат и мотивируют обучающихся 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 педагогических 

работников доступными средствами (слово «спасибо» или кивок, 

сопровождаемый артикулированием, лепетным или усеченным словом); 
- обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать 

одежду в определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, 

туфли, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, 
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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; 
- приучают обучающихся убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 
- воспитывают у обучающихся 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. Применяют для поддержания интереса к 

деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать игрушки», «В гости 

пришли куклы»). Приучают обучающихся принимать посильное участие в 

труде педагогических работников; 
- создают необходимые условия для развития игровой 

деятельности обучающихся в соответствии с их возможностями и целями 

обучения; 
- вызывают у обучающихся эмоциональное отношения к 

игрушкам; обращают их внимание на функциональное использование 

игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания элементарных 

игровых действий (машину - катать, куклу - возить в коляске, из кубиков - 
строить); 

- учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое 

внимание обучающихся 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 обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 
- в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат 

обучающихся действовать на основе подражания педагогическому работнику 

(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; 
- обучают обучающихся последовательно соединять отдельные 

игровые действия в сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку 

бытовой уклад: кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка 

в коляске, возвращение домой. Обращают внимание обучающихся на 

необходимость правильного точного использования игрушек: посуды, 

одежды, мебели, предметов обихода. 
- всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, 

учитывая при этом уровень их речевого развития (от побуждения к 

пользованию устной речью до выбора необходимой таблички, повторение 



51 
 

названия игрушек и действий совместно с педагогическим работником или 

отраженно за ним). 
Социально-коммуникативное развитие Коммуникация (младшая 

группа 3-4 года) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• устанавливать эмоциональный контакт с ребёнком, включая его в 

совместную деятельность с детьми и взрослыми; 
• стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к  

окружающему  миру,  стимулировать  их  желание  наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 
• развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у 

них потребность в общении, создавать условия для развития образа 
«Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях 

(«Это мои глаза», «Это руки» и т.д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 
• учить задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 
• расширять    словарный    запас    детей,    связанный с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 
• развивать  способность  детей  выражать  своё  настроение и 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств; 
• развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и 

другими детьми, объединяться в группы по два-три человека на основе 

личных симпатий; 
• формировать игровые действия детей с реальными предметами и 

игрушками, изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но все же 

отличающимися от них; 
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую 

сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; 

связную речь – диалогическую и монологическую формы) в различных 

формах и видах детской деятельности. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

взаимодействие  со  взрослыми.  Обучение  навыкам  организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице. В играх и игровых 

ситуациях формирование  элементарных  представлений  о  том,  что  

«хорошо» и что «плохо». 
Фиксация внимания детей на взрослых, используя речь, мимику, 

жесты, привлечение внимания к их внешности, действиям. Демонстрация 

сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому других детей 

(«Пожалей!»). Создание условий для формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия, нравственного воспитания детей. 



52 
 

Обучение детей наблюдению за действиями взрослых в детском саду, 

на участке, имитирование их с помощью жестов, воспроизведение в игровых 

действиях. 
Организация рассматривания изображённых на картинках людей, по 

возможности побуждение детей к воспроизведению их действий. 
Оценивание ребёнка в присутствии других людей, выражение оценки с 

помощью мимики, жестов, устной и письменной речи («Хорошо»). 

Выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций и  

чувств,  как  положительных  (по  поводу  успехов  ребёнка), так 
и отрицательных, связанных с его действиями и поведением. 

Оценивание действий детей по отношению друг к другу, их старания на 

занятиях. 
Организация помощи детям в общении со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений («Спроси», «Выясни», «Предложи 

помощь», «Поблагодари» и т.п.), 
Подсказывание детям образцов обращения ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

Взаимоотношения  со  сверстниками.  Организация  помощи  детям в 

налаживании контактов друг с другом 
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 

большой»). Обучение детей доброжелательному общению друг с другом. 
Поощрение желания задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
Поощрение попыток пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создание игровых ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развитие умения 

детей общаться спокойно, без крика. Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, умения делиться с товарищем. Развитие опыта 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Это – я. Проведение упражнений на ориентировку в собственном теле. 

Обучение детей показывать и называть части тела: голову (глаза, нос, рот, 

уши), шею, туловище, руки, ноги. Обучение соотносить внешность ребёнка с 

его фотографией. 
Побуждение детей к рассматриванию друг друга, обращение внимания 

детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. 
Сообщение  детям  разнообразных,  касающихся  непосредственно их 

сведений («Ты - мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть» и т.п.). 
Организация игр с куклой, которая соотносится с образом ребёнка. 
Выяснение, чем кукла похожа на ребёнка, чем отличается. 
Обыгрывание ситуации: «Помоги маме», «Я – сын (дочка), внук 

(внучка)», «Я – брат (сестра)». 
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Я и моя семья. Организация беседы с ребенком о членах его семьи, 

учим детей называть их имена. 
Я и детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы формирование 

чувства общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Стимулирование детей к посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомство с традициями детского сада, 

с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 
и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.) детей в группе. 
Знакомство с именами работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 
Родная страна. Знакомство с первыми представлениями о родной 

стране (название  родного  города).  Побуждение  детей  рассказывать  о  том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 
 
Коммуникация (средняя группа 4-5 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• учить детей понимать обращенную к ним речь, выражать свои 

просьбы, задавать вопросы, вступать в беседу; 
• продолжать учить задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 
• расширять словарный запас детей, связанный с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 
• формировать у детей умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
• развивать   способность   детей   выражать   своё   настроение и 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств; 
• укреплять образ «Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях, об успехах других людей; 
• помочь детям найти друзей, помогая увидеть их положительные 

качества, поддерживая сотрудничество детей в совместной деятельности; 
• продолжать формировать игровые действия детей с реальными 

предметами и игрушками, изображениями предметов и предметами- 
заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но 

отличающимися от них; 
• поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры; 
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую 

сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; 
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связную речь - диалогическую и монологическую) в различных формах и 

видах детской деятельности; 
• поддерживать эмоционально положительное состояние детей. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Взаимодействие со взрослыми. Формирование навыков 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В играх и 

игровых ситуациях формирование элементарных представлений о том, что 
«хорошо» 
и что «плохо». Создание условий для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 
Обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Организация общения с детьми на познавательные темы в различных 

видах деятельности детей (игры, конструирование, труд в природе и др.). 
В сюжетных играх вызывание интереса к миру природных явлений и 

окружающего быта. Моделирование ситуации с использованием игрового 

комплекса «Азбука дорожного движения». 
Проведение наблюдения за деятельностью людей на экскурсиях, 

рассматривание картинок, иллюстраций, слайдов. Расширение представления 

детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

природы. Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к 

растениям и животным. В ходе наблюдений, экскурсий, дидактических игр 

формирование представления о растениях и животных родного края. 
Организация наблюдения за действиями взрослых в детском саду, на 

участке, имитирование их с помощью жестов, воспроизведение в игровых 

действиях. 
Рассматривание изображённых на картинках людей, по возможности 

воспроизведение детьми их действий. Организация экскурсии в магазин, 

медицинский кабинет. После экскурсии проведение с детьми сюжетно- 
ролевых и дидактических игр «В магазине», «В медицинском кабинете». 

Оценивание ребёнка в присутствии других людей, выражая оценку с 

помощью мимики, жестов, устной и письменной речи («хорошо»). 

Выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций и  

чувств,  как  положительных  –  по  поводу  успехов  ребёнка,  так и 

отрицательных, связанных с его действиями и поведением; оценка действий 

детей по отношению друг к другу, их старания на занятиях. 
Оказание помощи детям в организации общения со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений («Спроси», «Выясни», 
«Предложи помощь», «Поблагодари» и т.п.). Знакомство с образцами 

обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, 

пожалуйста»,  «Предложите:  «Хотите  посмотреть…»,  «Спросите: 
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«Понравились ли наши рисунки?»). Включение в словарь слов, 

необходимых для усвоения нравственных представлений (помогает, 

заботится, ухаживает, добрый, злой, заботливый). 
В играх и игровых ситуациях обучение детей понимать слов: «рада», 
«доволен», «огорчился», «соскучился», «приятно», «неприятно». 
Обучение приветливо улыбаться, знать формы обращений при встрече, 

прощании,  при  необходимости  извиниться,  поблагодарить,  обратиться к 

незнакомому человеку. 
Оценивание поступков и достижений детей («Ты поступил правильно: 

уступил место Лёше»). 
Взаимоотношения со сверстниками. Формирование личного отношения 
к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. Оказание помощи детям в быту, в 

самостоятельных играх посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Ане взять большого мишку», 

«Предложи Тане сделать пирамиду повыше», «Скажи: «Стыдно драться! Ты 

уже большой»). Поощрение желания задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. 
Продолжение формирования доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа «Я» (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
В играх и специально создаваемых ситуациях воспитание скромности, 

отзывчивости, желания быть справедливым, сильным и смелым. Обучение 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминание детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Оказание помощи детям в доброжелательном общении со 

сверстниками, выражение радости за друга, высказывание недовольства его 

поступком. Определение значимых мотивов взаимоотношений («Алёша 

добрый, 
он помог Тане расставить посуду»). 
Поощрение попыток пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создание игровых ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развитие умения 

детей общаться спокойно, без крика. Формирование доброжелательного 

отношения друг 
к другу, умения делиться с товарищем, приобретение детьми опыта 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 



56 
 

Это – я. Формирование представления о росте и развитии ребенка, 

настоящем и будущем («Я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Углубление представлений детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе. 
Формирование первичных гендерных представлений (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Воспитание  уважительного  отношения  к  сверстникам  своего и 

противоположного пола. 
Я и моя семья. Формирование представления детей о семье (ее членах, 

родственных отношениях) и ее истории. Вместе с ребенком рассматривание 

семейных альбомов, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

отношениях. Формирование представления о том, что семья – это все, кто 

живет вместе с ребенком. 
Создание дома условий, чтобы дети могли не только наблюдать труд 

взрослых в семье, но и принимать в нём посильное участие. Проведение 

беседы по содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в 

семье, о посильной помощи детей в семье с использованием фотографий и 

картинного материала. Обыгрывание рассмотренных ситуации. Беседы и 

игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни рождения). 
Проведение беседы об обязанностях по дому, которые есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 
Я и детский сад. Во время экскурсий по детскому саду уточнение и 

расширение представлений детей о труде взрослых: повара, врача, 

медицинской сестры. 
В совместных с детьми играх обучение их нормам и правилам жизни в 

группе: наша группа – мы в ней играем, дружим, соблюдаем «Детские 

правила» (равенство всех детей в группе); право на собственность («Моя 

машина – мне ее подарил папа»). 
Создание ситуаций, стимулирующих запоминание дороги к детскому 

саду, его адреса. 
Проведение занятий и игр на участке детского сада, наблюдений за 

участком детского сада в разное время года. 
Организация праздников, комплексных игр и развлечений в детском 

саду: Новый год, дни рождения детей, проводы зимы, спортивные праздники 

и др. 
Родная страна. Воспитание любви к родному краю: рассматривание 

картинок, иллюстраций, рассказывание в доступной форме о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях, 

государственных праздниках, Российской армии, воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
 
Коммуникация (старшая группа 5-6 лет) Задачи коррекционно-

развивающей работы: 
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• продолжать учить детей понимать обращенную к ним речь, 

выражать свои просьбы, задавать вопросы, учить вступать в беседу; 
• продолжать  формировать  способы  словесного  общения  детей 

в целях компенсации недостаточного коммуникативного опыта; 
• формировать  у  детей  эмоционально-мотивационную  установку 

по отношению к себе, окружающим людям через специально разработанные 

игры и упражнения; 
• развивать навыки и умения, необходимые для адекватного 

поведения в обществе, способствующие становлению личности ребенка и 

подготовке его к жизни; 
• оказывать реальную помощь ребенку с трудностями в общении 

через создание эмоционально значимых ситуаций, повышающих 

познавательную активность и стимулирующих самостоятельную 

инициативную речь детей; 
• продолжать  укреплять  образ  «Я»,  расширять  представления о 

собственных возможностях и умениях, об успехах других людей; 
• учить обращаться к другим детям, адекватно выражать свое 

желание играть вместе сначала элементарными жестами, затем по 

подражанию педагогу словом и фразой; 
• расширять и уточнять представления детей о занятиях взрослых; 
• продолжать формировать игровые действия детей с реальными 

предметами и игрушками, изображениями предметов и предметами- 
заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но 

отличающимися от них; 
• формировать  представление  о  Родине:  городе,  родном  крае, о 

городах России, её столице, государственной символике; 
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую 

сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; 

связную речь - диалогическую   и   монологическую)   в   различных   формах 

и видах детской деятельности; 
• поддерживать эмоционально положительное состояние детей. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Взаимодействие со взрослыми. Вместе с детьми выполнение рисунков, 

аппликаций на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных  отношений,  наблюдения  и  впечатления,  полученные на 

прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему миру. 
Развитие речи как средства общения. Расширение представления детей 

о  многообразии  окружающего  мира.  Поощрение  попытки  делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 
Обучение детей решению спорных вопросов и улаживанию 

конфликтов с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Обучение 

построению высказываний. 
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Для обогащения практики коммуникации расширение круга взрослых, 

с которыми дети могут общаться: сотрудники учреждения, специально 

приглашенные гости, родители других детей и т.д. . Повторение детьми 

диалогов,  осознание  цели  общения,  формирование  желания  вступать в 

контакт с окружающими. 
Организация игр и игровых упражнений в моделировании проблемных 

ситуаций,  способствующих  постепенному  эмоциональному  вхождению в 

жизнь окружающих детей и взрослых: «Один дома», «Что будет, если…», 
«Что может быть?», «В транспорте», «В лесу». 
Создание специальных ситуаций, помогающих ребенку отработать 

определенные  навыки  поведения  и  снимающих  некоторые  трудности в 

процессе общения. Содержание игр варьируется и повторяется. Постепенно 

правила игры усложняются, и создаются новые ситуации. Дети меняются 

ролями и учатся поведению, общению в разных ролях. 
Включение в активную речь детей слов, которыми взрослые 

пользуются 
в  повседневной  жизни:  «рада»,  «доволен»,  «огорчился»,  

«соскучился», 
«приятно», «неприятно». 
В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых 

фиксирование  внимания  детей  на  эмоциональном  состоянии  людей, их 

настроении, уточнение причины смены настроения. Обязательное при этом 

уточнение значения слов, связанных с нравственными и этическими 

понятиями, эмоциональными состояниями. Обучение детей пользоваться в 

соответствующих ситуациях фразами, включающими объяснение причин 

смены настроения («Ребята веселые, потому что сегодня праздник!»). 
Обучение детей приветливо улыбаться, знать формы обращений при 

встрече, прощании, при необходимости извиниться, поблагодарить. 
Взаимоотношения со сверстниками. Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. 
Продолжение работы по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, 

чем хорош каждый воспитанник группы); образа «Я» (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
В играх и специально создаваемых ситуациях воспитание скромности, 

отзывчивости,  желания быть справедливым, сильным и

 смелым. Напоминание детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Организация подвижных игр, в которых дети овладевают 

правилами взаимоотношений со сверстниками, усваивают мораль общества, 
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в котором они живут («Мышеловка», «Цветные автомобили»,

 «Большой мяч», 
«Поезда», «Хитрая лиса»). 
Обучение детей доброжелательно общаться со сверстниками, радовать 

и поздравлять друга, высказывать недовольство поступком, извиняться, 

выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. Определение значимых мотивов взаимоотношений («Саша 

добрый, он помог Диме расставить стулья»). 
Организация анализа поведения детей, привлечение внимания детей, 

формирование умения выражать в речи необходимые слова, значения 

которых понятны детям в реальной ситуации (сказал неправду, обманул 

детей – обманщик; толкнул и ударил девочку – грубиян). Анализ 
социального опыта способствует формированию нравственных 

представлений, понимаю того, 
как надо себя вести в отношениях с другими детьми и взрослыми. 
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; привычки 

сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремления  радовать  старших 

хорошими поступками; умения самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 
Обучение умению заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. В игре и специально создаваемых ситуациях формирование таких 

качеств, как сочувствие, отзывчивость. Воспитание скромности, 

формирование умения проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Поощрение попыток пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создание игровых ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развитие умения 

детей общаться спокойно, без крика. Формирование доброжелательного 

отношения друг 
к другу, умения делиться с товарищем, опыта правильной оценки. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Это – я. Развитие представлений об изменении позиции ребенка в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т.д.). Развитие осознания ребёнка себя в 

прошлом, настоящем и будущем через символические и образные средства. 

Показ общественной значимости здорового образа жизни людей вообще, и 

самого ребенка в частности. 
Развитие осознания ребенком своего места в обществе. Расширение 

представлений о правилах поведения в общественных местах. Углубление 

представлений детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на  

улице.  Формирование  потребности  вести  себя  в  соответствии с 

общепринятыми нормами. 
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Я и моя семья. Углубление представлений о семье и ее истории. 

Формирование знаний о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Рассматривание фотографий членов семьи в разных возрастах (мама 

– маленькая девочка, взрослая женщина, мама на работе), проведение бесед о 

семье ребенка, её членах и их отношениях, ближайших родственниках. 
Привлечение детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников, выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Я и детский сад. Расширение представлений ребенка о себе как о члене 

коллектива. 
В процессе проведения экскурсий в разные помещения детского сада 

расширение представлений детей о помещениях детского учреждения, труде 

его сотрудников. 
Проведение бесед с детьми о правилах поведения во время прогулок: 

нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые вещи и 

предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т.д. . 
Формирование активной позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщение к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 
Родная страна. Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 
Формирование  интереса  к  «малой  Родине».  Рассказы  взрослых о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; замечательных 

людях, прославивших свой край. 
Формирование представлений о том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна. 
Рассказы взрослых детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Знакомство с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы 

взрослых о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашение в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривание с детьми картин, репродукций, альбомов с военной 

тематикой. 
 
Коммуникация (подготовительная группа 6-7 лет) Задачи 

коррекционно-развивающей работы: 
• продолжать учить детей понимать обращенную к ним речь, 

выражать свои  просьбы,  задавать  вопросы,  формировать  умение  вступать 

в беседу; 
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• обеспечить  коммуникативную  мотивацию  детей  в  быту,  играх 

и на занятиях, проводимых специалистами (учителем-дефектологом, 

воспитателем и др.); 
• формировать  средства  межличностного  взаимодействия  детей 

в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности 

детей, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 
• продолжать формировать у детей эмоционально-мотивационную 

установку по отношению к себе, окружающим людям через специально 

разработанные игры и упражнения; 
• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования. 
• оказывать реальную помощь ребенку с трудностями в общении 

через создание эмоционально значимых ситуаций, повышающих 

познавательную активность и стимулирующих самостоятельную 

инициативную речь детей; 
• продолжать  укреплять  образ  «Я»,  расширять  представления о 

собственных возможностях и умениях, об успехах других людей; 
• продолжать привлекать внимание детей к различным видам 

социальных отношений, учить их передавать в сюжетно-ролевых играх; •

 расширять и уточнять представления детей о занятиях взрослых; 
• развивать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 
• продолжить формировать представление о Родине: городе, 

родном крае, о городах России, её столице, государственной символике. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Взаимодействие со взрослыми. Развитие речи как средства общения. 
Расширение представлений детей о многообразии окружающего мира. 
Поощрение попыток делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 
Развитие построения самостоятельного высказывания. Обучение 

фразовой речи. Освоение форм речевого этикета. 
Выполнение рисунков, аппликаций на темы, отражающие вхождение 

ребенка в социальный мир. 
Проведение с детьми (возможно с участием родителей) экскурсий и  на  

их  основе  организация  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр, в которых 

уточняем представления детей о местах общественного отдыха, о магазинах. 
Обучение решению спорных вопросов и улаживанию конфликтов с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Организация игр и упражнений в моделировании проблемных 

ситуаций, способствующих постепенному эмоциональному вхождению в 

жизнь окружающих детей и взрослых: «Один дома», «Что будет, если…», 
«Что может быть?», «В транспорте», «В лесу». 
Создание специальных ситуаций, помогающих ребенку отработать 

определенные навыки поведения, снять некоторые трудности в процессе 

общения. Содержание игр варьируется и повторяется. 
Обучение использованию в речи слов, которыми взрослые пользуются 

в  повседневной  жизни:  «рада»,  «доволен»,  «огорчился»,  «соскучился», 
«приятно», «неприятно». 
В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых 

фиксирование  внимания  детей  на  эмоциональном  состоянии  людей, их 

настроении, причины смены настроения. Уточнение значений слов, 

связанных с нравственными и этическими понятиями, эмоциональными 

состояниями. Обучение пользованию в соответствующих ситуациях фразами, 

включающими объяснения причин смены настроения («Наталья Федоровна 

огорчена, потому что Катя заболела»). 
Обучение приветливо улыбаться, знать формы обращений при встрече, 

прощании,  при  необходимости  извиниться,  поблагодарить,  обратиться к 

незнакомому человеку. 
Взаимоотношения со сверстниками. Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 

сверстника. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, 

привычки сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 
Вместе с детьми оформление выставки фотографий «Мои занятия в 

детском саду и дома», проведение по ним беседы. 
Рассматривание друг друга в зеркале, побуждая детей к различным 

эмоциональным выражениям. Вместе с детьми рассматривание иллюстрации 

(картинки, фотографии) об эмоциональном состоянии детей в разных 

ситуациях (радуется, печалится, плачет). Установление связи между 

настроением сверстников и собственным. 
Формирование умения договариваться, помогать друг другу; 

стремления радовать старших хорошими поступками. 
Воспитание уважительного отношения к окружающим. Разъяснение 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 
Воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 
Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 
Формирование умения спокойно отстаивать свое мнение. 
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Чтение рассказов, разучивание стихотворений, организация 

театрализованных,    сюжетно-ролевых    и    дидактических    игр о 

жизнедеятельности детей в разное время года (игры, труд и отдых в разное 

время года). Развитие волевых качеств: умение ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Обогащение словаря формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
Это – я. Развитие представлений о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Расширение представлений ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
Расширение представлений детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 
Я и моя семья. Расширение представлений детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Проведение бесед о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей; семейных историях. Стимулирование желаний детей на 

элементарном уровне рассказывать о своей семье, рисовать членов семьи в  

разных  ситуациях  («Рисунок  семьи»,  «Мои  мама  и  папа  едут в 

автомобиле», «Мой брат идёт в школу», «Мой дедушка – герой») 
Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Я и детский сад. Формирование представлений о 

себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, 

охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 
В сюжетно-ролевой игре «Детский сад» проигрывание различных 

сюжетов из жизни детей в разные временные отрезки в детском саду. 
Привлечение детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 
Родная страна. Расширение представлений о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 
Углубление и уточнение представлений о Родине - России. 

Поддержание интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения. Закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России. 
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Расширение представлений о Москве – главном городе, столице 

России; знаний о государственных праздниках. 
Углубление  знаний  о  Российской  армии.  Воспитание  уважения к 

защитникам Отечества, памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам. 
Проведение бесед о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснение, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
 
 
 
 
Труд (младшая группа 3-4 года) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• стимулировать и поощрять стремление детей к 

самостоятельности как проявлению относительной независимости от 

взрослого; 
• стимулировать желание детей выполнять простые хозяйственно- 

бытовые  поручения  в  соответствии  с  заранее  намеченным  планом (по 

образцу, по словесной инструкции); 
• продолжать формировать навыки владения движениями своего 

тела (осторожно  брать  предметы  со  стола,  проходить  между  предметами 

и т.д.); 
• продолжать учить детей действовать с предметами домашнего 

обихода, предметами гигиены, выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 
• закреплять   умение   у   детей   раздеваться   и   одеваться с  

незначительной  помощью  взрослого;  аккуратно  складывать  вещи в 

шкафчики, соблюдать в нем порядок; 
• способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных 

действий в быту, способствующего развитию самоуважения, чувства 

собственного достоинства; 
• формировать положительное отношение к чистому,

 опрятному ребенку; 
• формировать умение убирать игровые уголки: протирать пыль и 

т.п. ; 
• развивать у детей желание трудиться на участке детского сада; 
• воспитывать доброжелательное отношение друг к

 другу при выполнении процессов самообслуживания; 
• воспитывать взаимопомощь в процессе

 самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение 

благодарить друг друга. 
Содержание работы: 
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Обучение  правильному  поведению  за  столом,  самостоятельно и 

аккуратно есть разнообразную пищу, держать ложку в правой руке, пить из 

чашки, пользоваться салфеткой, выходить из-за стола только после 

окончания еды, благодарить взрослых. 
Обучение детей снимать и надевать одежду в определенной 

последовательности,  замечать  неопрятность  в  одежде  и  устранять ее с 

помощью взрослых. 
Обучение детей самостоятельно засучивать рукава, мыть руки и лицо 

перед едой, пользоваться индивидуальным полотенцем, вытирать лицо и 

руки, вешать полотенце на свое место. 
Приучение детей аккуратно и своевременно совершать свой туалет, 

пользоваться туалетной бумагой, мыть руки. 
Воспитание у детей желания и готовности помогать взрослым и друг 

другу, оказания посильной помощи в соблюдении чистоты и порядка в 

групповой комнате, на участке (не сорить, не ломать и не разбрасывать 

игрушки). 
Приучение детей убирать на место игрушки, книжки, строительный 

материал, к посильному труду на участке: собирать в определенное место 

листья, поливать из лейки цветы, расчищать дорожки от снега, листьев. 

Воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу и взрослым, 

приучение здороваться, прощаться, благодарить. 
 
Труд (средняя группа 4-5 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• стимулировать и поощрять стремление детей к 

самостоятельности как проявлению относительной независимости от 

взрослого; 
• формировать элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания; 
• формировать навыки владения движениями своего тела 

(осторожно брать предметы со стола, проходить между предметами и т.д.); 
• учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства), которыми дети постоянно 

пользуются или которые могут наблюдать; 
• формировать представления о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и жилища; • учить детей действовать с 

предметами домашнего обихода, предметами гигиены, выполнять орудийные 

действия с предметами бытового назначения; 
• способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных 

действий в быту, способствующего развитию самоуважения, чувства 

собственного достоинства; 
• формировать основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и 

т.п. ; 
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• воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 
• формировать положительное отношение к чистому, опрятному 

ребенку; 
• учить  детей  применять  реальные  бытовые  действия  в  играх с 

образными игрушками; 
• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при 

выполнении  процессов  самообслуживания;  воспитывать  взаимопомощь в 

процессе самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение 

благодарить друг друга. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Обучение  детей  культурно  вести  себя  за  столом,  аккуратно и 

самостоятельно есть, тщательно пережевывая пищу, пользоваться ложкой, 

держать ее в правой руке, не крошить, своевременно и без напоминания 

вытирать рот салфеткой, выходя из-за стола, тихо задвигать стул, 

благодарить взрослых. 
Приучение детей самостоятельно умываться, не обливаясь, 

пользоваться мылом, чистить зубы на ночь, не мочить, одежду, сухо 

вытирать лицо и руки собственным полотенцем, правильно вешать его на 

место, мыть руки перед едой, после посещения туалета, учить пользоваться 

личной расческой. 
Обучение  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться, не 

разбрасывать одежду, аккуратно складывать и вешать ее, самостоятельно 

находить неполадки в одежде, стараться их самостоятельно исправить с 

помощью товарища, взрослого. 
Воспитание  у  детей  стремления  соблюдать  порядок  в  одежде, в 

групповой комнате, в спальне, на участке, привлекать к выполнению 

посильных поручений во время уборки. 
Воспитание  у  детей  доброжелательного  отношения  и  уважения к  

окружающим, желания оказывать друг  другу помощь,  благодарить за 

оказанную помощь, здороваться, прощаться. 
Воспитание  бережного  отношения  к  окружающим  предметам. 
Посильное участие детей в труде взрослых. 
Организация дежурства детей по столовой и на занятиях с целью 

обучения детей накрывать на стол, расставлять хлебницы, салфетки, 

раздавать ложки; раскладывать материалы к занятию; убирать постель, 

участвовать в уборке групповой комнаты (ухаживать за комнатными 

растениями, учить протирать листья растений, поливать их); собирать 

поломанные игрушки, порванные книжки, наблюдать за их починкой и 

оказывать в этом посильную помощь; убирать игровой уголок, протирать 

игрушки влажной тряпкой, расставлять их на полках, стирать кукольную 

одежду. 
Обучение детей убирать на определенное место строительный 

материал, книжки; принимать посильное участие в труде взрослых на 
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участке, расчищать дорожки от снега, листьев, посыпать их песком, сгребать 

опавшие листья, снег, собирать игрушки после окончания прогулки, 

поливать растения на грядках, в группе вместе с воспитателем производить 

посадку зеленого лука, овса для птиц. 
Применение реальных бытовых действий в играх с образными 

игрушками:  укладывать  куклу (мишку)  в  постель;  усаживать  за  стол и 

«кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом; вытирать руки куклы 

развернутым полотенцем; умывать лицо куклы; вытирать его развернутым 

полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее 

развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия. 
На занятиях по ручному труду обучение детей приёмам работы с 

бумагой, картоном, природным материалом. 
Пользование ножницами, клеем; формирование у детей умения 

разрезать бумагу по намеченной прямой линии (флажки для кукол, 

салфетки). Наклеивание  готовых  вырезанных  форм  из  бумаги  на  тесьму и 

полоску бумаги (изготовление флажков для елки). Формирование у детей 

умения изготавливать поделки из коробочек (мебель для кукол), бумаги 

путем скручивания и плетения. 
 
Труд (старшая группа 5-6 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• стимулировать и поощрять стремление детей к 

самостоятельности как проявлению относительной независимости от 

взрослого; 
• формировать навыки владения движениями своего тела 

(осторожно брать предметы со стола, проходить между предметами и т.д.); 
• совершенствовать предметные действия; 
• продолжать учить детей действовать с предметами домашнего 

обихода, предметами гигиены, выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 
• способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных 

действий в быту, способствующего развитию самоуважения, чувства 

собственного достоинства; 
• продолжать формировать основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и 

т.п. ; 
• воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 
• формировать положительное отношение к чистому, опрятному 

ребенку; 
• воспитывать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу при 

выполнении процессов самообслуживания; 
• учить детей подготавливать место для занятий с бумагой, 

природными материалами и др.; 
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• воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада; 
• развивать планирующую и регулирующую функции детской речи 

в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда; 
• воспитывать у детей бережливое отношение к результатам 

человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам); 
• воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания 

(причесывание, раздевание и одевание), умение благодарить друг друга; 
• формировать у детей навыки культурного поведения, умения 

спокойно и доброжелательно относиться к товарищам, приветливо 

здороваться со взрослыми, не вмешиваться в разговор взрослых, не 

перебивать говорящего, благодарить за услугу, уступать место взрослому. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Закрепление умения складывать и вешать в отведенные для этого места 

полотенца для лица и для ног; готовясь ко сну, разбирать в определенном 

порядке постель, аккуратно складывать одежду, ставить обувь около кровати. 

Обучение умению поправлять дорожки или прикроватный коврик. 
Обучение детей правильному и аккуратному поведению за столом: 

самостоятельно есть пищу с закрытым ртом, тщательно пережевывая, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой, 

по окончании еды тихо выходить из-за стола, благодарить взрослых. 
Приучение детей следить за чистотой своего тела и одежды, мыть лицо 

и руки по мере загрязнения, перед едой, после сна и туалета, чистить зубы на 

ночь, полоскать рот после еды, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

расческой, носовым платком, при кашле и чихании отворачиваться, 

закрывать рот платком, чистить одежду щеткой. 
Привлечение детей к элементарной трудовой деятельности, 

совершенствование навыков дежурства по столовой (уметь правильно 

сервировать стол, знать, что ставится на завтрак, на обед, полдник, ужин, 

выставлять меню), на занятиях (разложить требуемый для занятия материал и 

собрать его, привести в порядок после окончания занятия). 
Введение дежурства по уголку природы, обучение детей ухаживанию 

за рыбками, птичками, растениями. Воспитание доброжелательного 

отношения к товарищам, формирование умения приветливо здороваться со 

взрослыми, не вмешиваться в разговор взрослых, не перебивать говорящего, 

благодарить за услугу, уступать место взрослому. 
Обучение детей поддержанию порядка в игровом уголке (убирать на 

место игрушки, мыть их, стирать и гладить кукольную одежду, производить 

посильный ремонт игрушек, книжек, протирать строительный материал, 

убирать его на место). 
Принятие посильного участия в уборке спальни, групповой комнаты: 

пылесосить коврики, дорожки, протирать влажной тряпкой столы, спинки 

кровати, подоконники. 
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Воспитание у детей желания и умения трудиться на участке, строить 

горку, заливать ее водой, подметать дорожки на участке; учить насыпать 

песок в различные емкости, не рассыпая. 
Воспитание у детей уважительного отношения к труду взрослых и 

производимым ими материальным продуктам. 
Формирование навыков работы с бумагой (изготовление салфеток 

разной формы, подставок, закладок, плетение ковриков), картоном, ватой, 

текстилем (изготовление подарков, елочных украшений, атрибутов для игр), 

природным материалом (изготовление сказочных персонажей, человечков, 

животных). 
Развитие умения работать с ножницами, клеем, пластилином 

(изготовление флажков разной формы, вырезание и склеивание салфеток, 

снежинок). 
Знакомство с иглой и ниткой, приемами пользования ими (сшивание 

книжек из детских рисунков, починка книжек, пришивание пуговиц, 

изготовление атрибутов для игр). 
В процессе занятий по ручному труду формирование у детей умения 

распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необходимый 

материал и орудия труда. 
Использование поделок, изготовленных на занятиях по ручному труду, 

в игре, на других занятиях как подарков для взрослых и детей к праздникам, 

дням рождения. 
 
Труд (подготовительная группа 6-7 лет) Задачи коррекционно-

развивающей работы: 
• воспитывать у детей доброжелательность, заботу по отношению 

друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, всем, кто в 

ней нуждается; 
• закреплять навыки детей действовать с предметами домашнего 

обихода, предметами гигиены, выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 
• способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных 

действий в быту, способствующего развитию самоуважения, чувства 

собственного достоинства; 
• продолжать формировать основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и 

т.п. ; 
• воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки), положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 
• продолжить учить детей подготавливать место для занятий с 

бумагой, природными материалами и др.; 
• воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать 
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опавшие листья, сгребать снег, просыпать дорожки песком, подметать 

территорию, вскапывать грядки и клумбы); 
• продолжать воспитывать взаимопомощь в процессе 

самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), умение 

благодарить друг друга; 
• продолжать развивать планирующую и регулирующую функции 

детской речи в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно- 
бытового труда; 

• продолжать воспитывать у детей бережливое отношение к 

результатам человеческого труда (предметам быта, одежде, игрушкам); 
• формировать у детей навыки культурного поведения, умение 

спокойно и доброжелательно относиться к товарищам, приветливо 

здороваться со взрослыми, не вмешиваться в разговор взрослых, не 

перебивать говорящего, благодарить за услугу, уступать место взрослому. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
• Закрепление  у  детей  навыков  самообслуживания  (чисто,  

быстро и своевременно умываться, сухо вытираться, полоскать рот после 

еды, чистить зубы на ночь, пользоваться индивидуальным полотенцем). 
• Закрепление навыков культурного поведения за столом (есть 

аккуратно, не спеша, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), не крошить пищу, своевременно пользоваться 

салфеткой). Обучение детей замечать непорядок в своей одежде и одежде 

товарища, уметь самостоятельно исправить его. Пришить пуговицу, 

почистить обувь, одежду; одеваться и раздеваться, мыть теплой водой 

резиновую обувь, чистить кожаную обувь гуталином, стирать банты, 

капроновые воротники, гладить носовые платки. 
• Формирование у детей желания и умения поддерживать порядок 

в групповой  комнате,  знакомство  детей  с  техническими  средствами и их 
применением в быту (пылесосом, стиральной машиной, электроутюгом), 

учить вытирать пыль с мебели, протирать игрушки, стирать и гладить 

кукольную одежду. 
• Развитие у детей навыков работы на участке, огороде, участие в 

сборе семян, уборке урожая, посеве семян цветов и овощей, вскапывании, 

рыхлении земли, пропалывании сорняков, поливе растений, кормлении птиц 

зимой. 
• Совершенствование умений детей в выполнении отдельных 

трудовых поручений, дежурств по столовой, уголку природы, занятиям. 
• Формирование у детей интереса к труду взрослых, стремления 

трудиться на общую пользу. 
• Обучение приёмам помощи воспитателю (подклеивать картинки, 

таблички, лото и другие пособия; правильно пользоваться лопатой, совком, 

граблями, лейкой). 
• Развитие у детей навыков работы с бумагой (склеивание, 

вырезание различных геометрических фигур, салфеток, снежинок), картоном, 
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текстилем(домики для кукол, простейшие кормушки для птиц, закладки, 

сумочки, елочные украшения). Поделки детей должны иметь практическое 

применение в игре, на занятиях, в повседневной жизни. 
• Приучение детей к более сложной трудовой деятельности: уметь 

определять последовательность в работе, распределять между собой 

обязанности, подбирать инструменты, материал, бережно относиться к ним. 
Формирование основ безопасности (младшая группа 3 - 4 года) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• формировать представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
• приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 
• знакомить детей со знаниями о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
• формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 
• знакомить детей с особенностями принятия игрового образа 

(роли): восприятию пространственного расположения собственного тела и 

ориентировке от себя в окружающем пространстве помещения 
• (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и 

т.п.), на игровой уличной площадке; 
• обучать детей правилам поведения на улице, дороге, в доме, 

природе в процессе подвижных игр с использованием отдельных комплексов 

«Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

здоровья и гигиены»; 
• развивать слуховое восприятие с помощью неречевых звучаний 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля); 
• разыгрывать ситуации, в которых необходимы звукоподражания 

(звук движения или сигнала автомобиля); 
• обучать показывать и называть картинки с изображением 

движущихся автомобилей, сюжетные картинки, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т.д. .; 
• формировать  представления  о  труде  взрослых:  шофёр 

(водитель автомобиля) водит автомобиль; 
• развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими 

(со взрослыми и детьми). 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Ознакомление детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; учим уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми 
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и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека и т.д. 
Объяснение детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 
Обучение соблюдению правил безопасного передвижения в помещении 

и осторожного спуска и подъёма по лестнице, держась за перила. 
Обучение умению одеваться по погоде (в солнечную погоду носить 

панаму, в дождь – надевать резиновые сапоги и т.д.). 
Организация знакомства и объяснение детям правил безопасности 

дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов, светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый), переходить дорогу  можно  только  со  взрослыми  на  зеленый  

сигнал  светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному 

белыми полосками. 
Обучение различению грузовых и легковых автомобилей, называнию 

частей машин. 
Обучение определению красного, желтого, зеленого цветов на 

светофоре, используя игры с несложными правилами и сюжетом; обучение 

ориентированию в пространстве, знакомство с понятиями «далеко», 

«близко», «вверху». 
Организация  знакомства  в  играх  и  игровых  упражнениях  детей с  

элементарными  правилами  поведения  на  улице,  с  дорожными  знаками 
«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено». 
Организация  знакомства  детей  со  специальными  видами  

транспорта: 
«Скорая помощь» едет по вызову к больным людям, пожарная машина 

едет тушить пожар. 
Обучение взаимодействию с растениями и животными: рассматривать 

растения  не  наносить  им  вред;  наблюдать  за животными,  не  беспокоя их 

и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 
Объяснение детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения 

и есть их – они могут оказаться ядовитыми. 
Обучение поливу растений, закрытию крана с водой. 
Организация  знакомства  с  правилами  поведения  в  природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 
Создание игровых ситуаций, в которых используются естественные 

звуки улицы, природы. 
Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными 

игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский 
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светильник) и элементами комплектов «Азбука дорожного движения», 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». 
Побуждение детей к несложному диалогу, обучение называть себя в 

играх 
«Дочки-матери», «Доктор», «Магазин», «Улица» и др. 
Организация самостоятельных игр детей с сюжетом «Я – водитель», 
«Я – пожарный», «Я – врач». Разыгрывание ситуаций, в которых детям 

необходимо отвечать на вопросы «Кто это?», «Что это?», «Это красный 

свет?». 
Создание игровой предметно-пространственной среды, 

стимулирующей детей дополнять игровую обстановку и самостоятельно 

разворачивать игру в соответствующем игровом уголке или развивающем 

центре, организованных в группе («Здоровый образ жизни», «Наш город», 

«Островки безопасности»), включающие в себя пособия, наглядно-
дидактические материалы, детскую художественную литературу, аудио – и 

видеоматериалы по темам: «Улица полна неожиданностей», «Волшебный 

рюкзачок» и т.п.  Примерный перечень игр и игровых упражнений: 
• Раздел «Ребенок и другие люди»: «Что случилось с колобком, 

который ушел гулять без спросу?», «Контакты с незнакомыми людьми», 

«Если чужой приходит в дом». 
• Раздел «Ребенок и природа»: «Не пей из копытца – козленочком 

станешь», «Кто любит грибы», «Насекомые». 
• Раздел «Ребенок дома: «Ты остался один», «Кузька у окна», 

«Хрюша попал в беду», «Опасные деревянные предметы», «Ситуация «рядом 

с газовой плитой». 
• Раздел «Ребенок на улицах города»: «Мы знакомимся с улицей», 
«Наш друг – светофор», «Солнце, воздух и вода». 
 
Формирование основ безопасности (средняя группа 4-5 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• продолжать формировать целостное представление о 

безопасности в доме, на улице, в природе, в транспортных средствах с 

последующим выделением ситуаций и объектов, наиболее значимых для 

обучения детей основам безопасности жизнедеятельности; 
• формировать представления детей о правилах безопасного 

использования материалов и оборудования, которое их окружает, в разных 

видах самостоятельной деятельности; 
• уточнять и расширять представления детей о поведении на улице, 

о правилах обращения с огнеопасными предметами; 
• приобщать детей к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; формировать у детей знания о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 



74 
 

• формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 
• формировать представления детей о сенсорных эталонах на 

основе уточнения цвета сигналов светофора и знаков безопасности: 

пожарной безопасности, дорожного движения, предупреждающих и 

запрещающих какие-либо действия (по два – три знака); • учить детей 

познавательным действиям с материалами, необходимыми для  организации  

игр  по  правилам  безопасности  жизнедеятельности и  ориентировке  в  

пространстве:  реальном  (на  основе  предметной и предметно-игровой 

деятельности), отраженном в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки 

безопасности), с предметами-заместителями (игрушки, графическое 

изображение), условном, символическом (в воображаемой игровой 

ситуации); 
• учить детей игровым и речевым действиям по картинкам, 

содержание которых убеждает детей в необходимости знания и 

использования правил безопасного поведения на улице, дома, в природе и 

т.д.; 
• формировать представления детей о труде взрослых, 

предотвращающих чрезвычайные ситуации: пожарных, врачей скорой 

помощи, регулировщиков; 
• расширять импрессивный и экспрессивный словарь детей в 

процессе называния объектов, разыгрываний ситуаций; добиваться 

понимания детьми семантики слов (пешеход, светофор, правила и т.п.); 
• развивать у каждого ребенка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода 

из различных жизненных ситуаций. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Продолжение знакомства детей с элементарными правилами поведения 

в детском саду. 
Знакомство с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д. . 
Формирование у детей навыков безопасного поведения в подвижных 

играх и при пользовании спортивным инвентарем. Напоминание детям о том, 

что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не 

мешая окружающим. 
Обучение детей правильному пользованию ножницами (в присутствии 

взрослых). 
Закрепление правил безопасного передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать 
и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 
Продолжение  знакомства  с  культурой  поведения  на  улице и в 

транспорте. 
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Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 
В играх со знаками безопасности уточнение и закрепление 

представлений детей о цвете, форме (круг, треугольник). 
Расширение знаний детей о светофоре. Закрепление знаний о значении 

сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на 

желтый – готовятся к движению, на зеленый – двигаются). Знакомство с 

элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта). Напоминание, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу 

«Зебра». 
Закрепление знаний о специальных видах транспорта: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 
Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта». 
Закрепление знаний детей о правилах поведения в общественном 

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 

слушаться  взрослых;  соблюдать  чистоту  и  порядок;  выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Сообщение детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 
Проведение беседы о способах поведения в опасных ситуациях, не 

имеющих чрезвычайного характера: в отсутствие взрослого не включать 

водопроводные краны, не играть вблизи включенной кухонной плиты, 

пользоваться столовыми приборами только для приёма пищи. 
Продолжение формирования элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред и т.п. 
Организация наблюдения за животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда. Проведение беседы, что нужно помнить об опасностях, связанных 

с ядовитыми растениями или при контакте с животными. 
Обучение кормлению животных только с разрешения взрослых. 

Объяснение, что нельзя гладить чужих животных; приносить животных 
домой без разрешения взрослых; брать на руки бездомных животных. 

Во время прогулок по территории детского учреждения 

рассматривание растений. Объяснение детям, что нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. Для 

ознакомления детей с ядовитыми растениями, а также со съедобными 

ягодами и грибами, используются иллюстрации, наглядные материалы. 

Проведение экскурсий в различное время года на водоем, где изучается не 

только растительность и насекомые водоема, но и правила поведения на 

воде; в сквер, парк, лес. 
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Включение в игровые занятия включение специальных тренингов для 

отработки защитных навыков поведения, разыгрывание ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице, дома, с животными, в 

лесу. 
Проведение занятий с макетами. Обучение пользованию ножницами, 

иглой. Проведение опытов с лупой, землей, песком, водой. Формирование 

привычки экономить воду – закрывать за собой кран с водой. 
Оформление с детьми книжек, альбомов, газет на темы «Наш друг 

светофор», «Приключения в природе», в которых дети отражают свои знания 

и впечатления. 
Обучение первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах и 

порезах. 
Проведение разнообразных игр и игровых упражнений для 

формирования представлений о пожароопасных предметах, средствах 
пожаротушения, правилах поведения на улице, транспорте, природе, 

используя  детские  игровые  комплекты  «Азбука  дорожного  движения», 
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». 
В играх и игровых упражнениях знакомство детей с трудом пожарных, 

сотрудников полиции, врачей. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений: 
Раздел «Ребенок и другие люди»: «Зеркало», «Незнакомец за дверью», 
«Кто стучится в дверь?» Раздел «Ребенок и природа»: «Съедобное- 

несъедобное», «Небезопасные встречи с животными», «Бездомная кошка». 
Раздел  «Ребенок  дома»:  «Определи  звук»,  «Угадай  по  запаху», 
«Наши добрые друзья». 
Раздел «Ребенок на улицах города»: «Лабиринты», «Составь 

картинку», 
«Безопасная дорога», «Транспорт», «Игры во дворе дома». «Ты – 

пешеход». 
 
Формирование основ безопасности (старшая группа 5-6 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• продолжить формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 
• приобщать детей к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 
• сообщать знания о правилах безопасности

 дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 
• формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 
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• побуждать в играх к применению знаний об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях; 
• формировать представления детей о труде взрослых (спасатель, 

пожарный, полицейский, регулировщик и др.); 
• расширять и дополнять представления детей о действиях с 

игровыми материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по 

ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций 

(установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков 

безопасности, расстановка домов, деревьев и т.п.) в соответствии с 

правилами игры; 
• поощрять проявление осмотрительности и осторожности у детей 

в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
• формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде; 
• расширять объем предметного словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме(пассажир, пешеход, водитель, светофор, дорожные 

знаки, пожарная машина, машина скорой помощи и другие); 
• расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  

детей о безопасном для окружающей природы поведении. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Закрепление умения соблюдать правила пребывания в детском саду; 

правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, 

сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 
Закрепление правила безопасного передвижения в помещении 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 
Объяснение детям, что в случае необходимости

 взрослые звонят по телефону «01» или «112» (при пожаре, вызов 

полиции, «Скорая помощь»). 
Объяснение детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 
Закрепление представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные 

предметы; 
при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом 

воспитателю). 
Закрепление умения называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. 
Организация игр и игровых упражнений на знание правил дорожного 

движения и поведения на улице. 
Расширение знаний о светофоре, который регулирует

 движение на дороге. 
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Знакомство  детей  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
Закрепление знаний о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет 

по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 
«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду).

 Знакомство с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 
Закрепление правил поведения в общественном транспорте. 

Знакомство детей с метро, правилами безопасного поведения в нем. 
Объяснение детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 
Разъяснение  детям,  что  кататься  на  велосипеде  можно  только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 
Закрепление представлений детей о правилах безопасного поведения в 

доме, на улице, природе в сюжетно-дидактических играх «Азбука дорожного 

движения», «Азбука железной дороги», «Азбука пожарной безопасности». 
Выбор соответствующих форм организации деятельности детей 

(занятия, игра, беседа, просмотр мультфильмов), опираясь на уже 

имеющиеся у детей знания и представления. 
Развитие у детей операции внутреннего программирования с опорой на 

реальные события на вербальном и невербальном уровнях: раскладываем в 

определенной последовательности картинок, фотографий. 
Создание условий для предметно-практической (аппликация, 

конструирование, лепка) и игровой (театрализованные, сюжетно-ролевые, 

сюжетные  подвижные  игры)  деятельности,  в  которой  дети  (вместе со 

взрослыми) отражают представления о безопасности жизнедеятельности. 
Совместное с детьми оформление тематических стендов, посвященных 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности на 

железной дороге, на которые помещаем фотографии детей в разных 

ситуациях: во время экскурсии, на прогулке, в транспорте и т.д. . 
Формирование навыков культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 
Расширение представлений о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 
Формирование  у  детей  представления  о  том,  что  в  природе все 

взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для 

человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые 

могут быть пищей для земноводных и т.д.). 
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Объяснение детям, что рвать растения и есть их нельзя – они могут 

быть ядовитыми. Рассказы взрослых о сборе ягод и растений. 
Формирование умения одеваться по погоде. Объяснение детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений: 
Раздел «Ребенок и другие люди»: «Если чужой приходит в дом», 
«Белоснежка и семь гномов», «Внешность может быть обманчива». 
Раздел «Ребенок и природа»: «Как звери елку наряжали», «Осторожно, 

Новый год!», «Катаемся на горке». 
Раздел «Ребёнок дома»: «В мире опасных предметов», «От шалости до 

беды – один шаг». 
Раздел «Ребёнок на улицах города»: «Поможем светофору ожить», 
«Опасные ситуации на улице и во дворе», «Как я еду в автобусе», 

«Едем в гости к бабушке». 
 
Формирование основ безопасности (подготовительная группа 6-7 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
 
• продолжать формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 
• продолжать приобщать детей к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения; 
• сообщать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
• продолжать формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям; 
• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и в играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  

знакомства с мультфильмами и т.п. ; 
• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: спасатель, пожарный, сотрудник 

полиции, регулировщик, работники информационной службы, водители 

транспортных средств; 
• расширять и дополнять представления детей о действиях с 

игровыми материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по 

ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций 

(установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков 

безопасности, расстановка шлагбаумов, домов, деревьев и т.п.) в 

соответствии с правилами игры; 
• формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: умение включать компьютер и знать 
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продолжительность занятий на нём, необходимость согласовывать свои 

действия со взрослыми; 
• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и  

действовать  в  соответствии  с  нею,  проявляя  эмоциональные и 

поведенческие реакции по ходу игры; 
• расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы)  и  адъективного  (прилагательные)  словаря  

импрессивной и  экспрессивной  речи  детей,  называя  объекты,  явления,  

ситуации по рассматриваемой теме (пассажир, пешеход, водитель, 

транспортное средство,  знаки,  информационные,  запрещающие,  

предупреждающие и другие); 
• расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  

детей о безопасном для окружающей природы поведении, учить их 

выполнять правила без напоминания взрослых; 
• расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  

детей о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

(загрязнение мест отдыха, опасные природные явления: гроза, землетрясение, 

наводнение и т.п.); • формировать умения детей обращаться к 

окружающим с напоминанием о необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Закрепление у детей умения соблюдать правила пребывания в детском 

саду. Закрепление у детей умения называть свою фамилию и имя; фамилию, 
имя родителей, домашний адрес и телефон. 
Закрепление представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. Обучение пониманию, что именно может быть опасным в общении 

с другими людьми. Беседа об опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми. Приведение примеров из литературных сказок (злая мачеха 

посылает свою служанку, которая прикинулась доброй старушкой и дала 

царевне отравленное яблоко в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 
А.С. Пушкина; Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и 

золой, но была доброй в сказке «Золушка» Ш. Перро) 
Закрепление знаний детей о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01» (при пожаре, вызов полиции, «Скорая помощь») или 

«112» с мобильного телефона. Организация игр, в которых дети знакомятся 

со способами передачи информации о пожаре, о несчастном случае. 
Проведение бесед с использованием иллюстративного материала 

(настольно-печатных игр) о способах поведения в опасных ситуациях, не 

имеющих чрезвычайного характера. 
Организация игр, расширяющих и углубляющих представления детей о  

знаках  безопасности:  пожарной  безопасности,  запрещающими и 

эвакуационными. 
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Закрепление знаний о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширение знаний о светофоре. 
Формирование устойчивого алгоритма поведения при переходе, 

ориентируясь на светофор (двусторонний, пешеходный), уточнение, какой 

цвет имеют сигналы светофора. 
Проведение бесед о работе полицейских-регулировщиков, которые 

следят за порядком на тех перекрестках, где нет светофора. 
Знакомство детей с работой Государственной инспекции по 

безопасности движения (ГИБДД). Повторяем правила поведения в 

транспорте. 
Закрепление знаний детей о специальном транспорте. 
Закрепление знаний о правилах поведения в общественном транспорте. 
Напоминание  детям,  что  кататься  на  велосипеде  можно  только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 
Проведение игры с правилами и творческих игр по ознакомлению с 

трудом пожарных, сотрудников полиции, лесничих, врачей, используя при 

этом детские игровые «Азбуки безопасности». Формирование навыков 

культуры поведения в природе. Знакомство детей  с  проблемами  

загрязнения  окружающей  среды,  объяснение, как ухудшение экологических 

условий сказывается на человеке и живой природе. Объяснение, что 

ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу 

здоровью человека, поэтому выполнение привычных требований взрослых 

(«Пей кипяченую воду», «Мой фрукты и овощи», 
«Мой руки перед едой») может уберечь от болезней, а иногда и спасти 

жизнь. Организуем опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной 

демонстрации того, что содержится в воде. 
Расширение представлений о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. 
Объяснение детям, что можно делать и чего нельзя делать при 

контактах с животными: можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя 

их трогать и брать на руки. 
Проведение бесед о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на 

полях 
и лугах и которые нужно знать каждому. 
Расширение представлений о том, что в природе все взаимосвязано 

Напоминание детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закрепление 

представлений о том, что следует одеваться по погоде. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений 
Раздел «Ребенок и другие люди»: «Один дома»; «Дома с друзьями, 

братьями, сестрами»; «Дома со взрослыми». 
Раздел «Ребенок и природа»: «Собери рюкзачок», «Первая помощь», 
«Построй шалаш», «Укрась дерево», «Поле, лес, огород», «Кошка и 

собака – наши соседи», «Бездомные животные», «К чему это приведет?» 
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Раздел «Ребёнок дома»: «Как работают электроприборы», «Можно - 
нельзя». 

Раздел «Ребёнок на улицах города»: «Что? Где? Когда?», «Поездка в 

автобусе», «Поездка в троллейбусе», «Поездка в трамвае», «Ты – пешеход», 
«Город, где мы живем». 
 
Игра 
(младшая группа 3-4 года) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• способствовать развитию у детей интереса к игрушкам, желания 

играть с ними; 
• учить детей правильно, в соответствии с функциональным 

назначением, использовать сюжетные игрушки (машину – катать, куклу – 
укачивать, 

из кубиков – строить и т.п.); 
• формировать у детей эмоциональное, бережное отношение к 

игрушке, замещающей в игре человека, ребенка; порицать грубое, негативное 

отношение к куклам, а также к игрушкам-животным; 
• знакомить с разными видами игр (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, подвижные); 
• учить нормам и правилам поведения в играх и игровых 

ситуациях; 
• учить подчинять свои действия логике сюжета, выстраивать 

отношения со сверстниками; 
• развивать умственные способности детей; 
• накапливать словарь и развивать речь детей в играх и игровых 

ситуациях. 
• учить обозначать словом предметы и действия с ними; 
• формировать умение выполнять игровые действия по словесной 

инструкции. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Осуществление с сюжетными игрушками простых игровых действий, 

последовательное объединение их в связны 
е эпизоды, отображающие реальные жизненные ситуации (дети кормят 

куклу, раздевают, укладывают ее спать, одевают куклу, сажают ее в коляску, 

идут с ней гулять, нагружают машину кубиками, отвозят их, выгружают, 

сооружают простую постройку, опять едут за кубиками). 
Обучение детей использованию в играх напольного строительного 

материала, сооружению из него при помощи воспитателя простых построек, 

используя умения, приобретенные на занятиях по конструированию (строить 

из напольного строительного материала простые постройки – стол, стул, дом 

для куклы, гараж для машины); учим детей использовать постройки в игре, 

развивая вокруг них несложный сюжет (куклы живут в построенном для них 

доме, в гости к ним приехали на машине мишка и зайчик, куклы гуляют, они 
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пошли в зоопарк, знакомятся со зверюшками, которые живут за 

загородками). Воспитание у детей первых навыков совместной игры 

посредством проведения с ними коллективных игр под руководством 

взрослого (игры типа 
«Автобус», «Праздник», «Прогулка» «Наши куклы», «Магазин 

посуды», 
«Разные машины», «Ателье» и т.п.). Каждая игра имеет характер 

эмоциональной ситуации. 
Воспроизведение показанных педагогом игровых действий, 

соблюдение очередности при выполнении определенных действий; 

воспитание у детей положительного отношения к играм друг друга, 

порицание попыток отдельных детей нарушать игру товарища, отнимать 

игрушку, ломать постройку и т.п. ; поощрение у детей проявления 

взаимопомощи, совместного поочередного использования игрушек. 
Оказание детям необходимой помощи в организации самостоятельных 

игр. Объединение детей для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развитие умения соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 
Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре посредством 

проведения разнообразной подготовительной работы (проводить 

тематические прогулки, наблюдения, направленные на ознакомление с 

отдельными  видами  труда  взрослых,  поведением  животных,  проводить 

инсценировки с использованием кукольного театра сказок, показывать детям 

сценки из их жизни, проводить дидактические игры). 
Дидактическая игра. Знакомство детей с разнообразными 

дидактическими игрушками, вызывание интереса к ним, желание играть с 

ними. Развитие умения осуществлять разнообразные предметно-игровые 

действия с использованием дидактических игрушек. 
Обучение детей открыванию и закрыванию коробочки и баночки 

крышками соответствующих размеров, нанизыванию кольца на стержень, 

заполняя его целиком (пирамидка из 6–8 колец, башенка из 5–6 элементов). 

Подбор предметов по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов). Ориентирование на различные свойства предметов при 

выполнении игровых задач: форму (шар, куб), цвет («цветные башни»), 

величину («Кто правильно закроет коробочки?»). 
Знакомство с расположением предметов в пространстве (внизу – 

вверху), соотношением плоскостной и объемной формы, узнавание знакомых 

предметов в изображении («Почтовый ящик», «Чудесный мешочек»). Подбор 

одинаковых предметов и их изображений (парные картинки, «Лото – 
малышам»). 

Обучение использованию несложных предметов-орудий при 

выполнении игровых задач: сачок, лопаточка, палочка с крючком («Поймай 

рыбку», «Бирюльки», «Построим забор»); созданию из частей целого 
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предмета (целостные изображения), использование сборно-разборных 

игрушек, разрезных картинок с простой конфигурацией разреза (3–4 части). 
Театрализованная игра. Знакомство с театрализованными играми, 

создание эмоциональной атмосферы непринуждённости, импровизации, 

захватывающей ребёнка впечатлениями, эмоциями. 
Подвижная игра. Расширение диапазона двигательных возможностей, 

приучение  к  осознанному  поведению,  стимулирование  инициативы и 

самостоятельности. 
Примерная тематика игр: 
Сюжетно-ролевые игры: «Накорми куклу», «Дом для матрешки», 
«Будем гулять с малышами», «Поезд», «Одень куклу», «Купание 

куклы», 
«Кукла заболела», «Обед матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет 

спать», 
«Прогулка», «Купание куклы», «Автобус», «Поезд», «Магазин». 

«Знакомство с  куклами»,  «Куклы  просыпаются»,  «Новая  кукла»,  «Ремонт  

машины», 
«Паровоз (поезд) едет в город», «Корабль плывёт», «Магазин 

игрушек», 
«Причёски у кукол», «Бабушка приехала». 
Дидактические  игры:  Развитие  зрительного  внимания:  «Лото», 
«Лото с отсрочкой», «Лото-вкладки», «Что изменилось?», «Что это?» 

(складывание разрезной картинки из 3–5 частей). Восприятие свойств 

предметов, группировка предметов по выделенным свойствам: «Что катится, 

что не катится?», «Найди свою пару», «Найди свое место», «Брось шар» (при 

выборе из 4 –6 форм), «Чудесный мешочек» (при выборе из 3–4), «Все такие» 

(группировка по цвету, форме, величине). Развитие зрительно-двигательной 

координации: «Дорожки». Подвижные игры: «Догони меня»,

 «Догони мяч», «Бегите к флажку», «Кто первый?», «Принеси 

игрушку», «Прокати обруч».: «Поезд», 
«Поймай мяч»; «Прокати мяч», «Принеси флажок», «Птички

 летают». 
«Лошадки», «Самолеты», «Птички и кот», «Солнце и дождь», «Кати 

обруч», 
«Ползи через обруч», «Прыгай к флажку»», «Зайцы и

 морковь», 
«Олимпиада» (соревнование в прыжках), «Пятнашки с домиками», 

«Кто быстрее», «Кто бросит дальше», «Попади в обруч». 
Театрализованные игры: игры-ситуации «Знакомые герои» (по сказке 
«Репка»), «Короб со сказками» («Колобок», «Курочка Ряба»). 
 
Игра 
(средняя группа 4-5 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
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• способствовать развитию у детей интереса к игрушкам, желания 

играть с ними; 
• поощрять стремление детей играть рядом с товарищами в 

игровом уголке; 
• формировать умение у детей в играх использовать предметы- 

заменители и воображаемые предметы, и действия; 
• способствовать возникновению и укреплению во время игры 

доброжелательных отношений между детьми; 
• формировать у детей навыки взаимодействия «ребёнок – 

взрослый», 
«ребёнок – ребёнок»; 
• продолжать формировать у детей эмоциональное, бережное 

отношение к игрушке, замещающей в игре человека, ребенка; порицать 

грубое, негативное отношение к куклам, а также к игрушкам-животным; 
• продолжать знакомить с разными видами игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные); 
• учить нормам и правилам поведения в играх и игровых 

ситуациях; 
• развивать умственные способности в процессе использования 

предметов-заместителей и формировать символический способ мышления; 
• накапливать словарь и развивать речь детей в играх и игровых 

ситуациях; 
• поддерживать инициативу детей в игре и игровых ситуациях; 
• развивать способность детей выражать свое настроение и 

потребности в различных игровых ситуациях; 
• обучать элементарному планированию и выполнению

 игровых действий с помощью взрослого и самостоятельно; 
• развивать диалогическую речь детей, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: Сюжетно-

ролевая  игра.  Развитие  и  обогащение  сюжетов  игр; 
используя   косвенные   методы   руководства,   подводить   детей   к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Расширение области 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развитие социальных отношений, 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
В совместных со взрослыми играх, содержащих 2–3 роли, 

формирование умения объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Развитие умения подбирать предметы и атрибуты 
для игры, использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 
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Формирование у детей умения договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Формирование у детей умения 

играть рядом друг с другом, способствовать образованию и укреплению 

игровых коллективов (групп). 
Воспитание у детей доброжелательного отношения к сверстникам, 

приучение их уважительно относиться к играм друг друга; формирование 

навыков общения в процессе совместных игр; обменивание игрушками, 

оказание необходимой помощи. 
Воспитание у детей интереса к игрушкам и играм. Поощрение 

стремления детей действовать с игрушками длительно, устойчиво. 

Приучение детей к бережному отношению к игрушкам: не бросать, не 

ломать, убирать на место по окончании игры. 
Отражение в игре увиденных в быту явлений повседневной жизни, 

трудовых процессов, наблюдаемых ими, а также передача отношений, 

существующих в реальной жизни между людьми (заботливое отношение 

матери к ребенку, вежливое обращение шофера с пассажирами). 
Формирование у детей умения осуществлять в играх логическую 

последовательность нескольких взаимосвязанных действий (накормить 

куклу, раздеть ее, уложить спать; нагрузить машину кубиками, отвезти их, 

построить дом, поселить в нем кукол и т.п.). 
Обучение  детей  брать  на  себя  роли  близких  взрослых,  детей и 

развертывать игры, содержание которых отражает эпизоды их трудовой 

жизни: бытовой труд в семье (мама, папа), труд воспитателя, медсестры, 

шофера. 
Обучение детей использованию в сюжетных играх строительного 

материала, применению строительного материала из крупных деталей для 

создания построек; включению построек в сюжет игры (водитель приводит 

машину в гараж, куклы гуляют в парке, звери живут в зоопарке). 
Развитие у детей игрового воображения, использование в играх не 

только игрушек, но и предметов-заместителей (кубики, палочки, катушки и 

т.п.). 
Проведение  с  детьми  разнообразной  работы  по  подготовке к 

проведению сюжетно-ролевых игр (тематические экскурсии, наблюдения, 

дидактические игры, чтение, рассматривание картин). Использование 

знакомых слов и фраз во время игры, сообщение названий новых предметов 

и явлений. 
Организация общения детей в игре друг с другом и со взрослыми с 

помощью речи. Включение всего речевого материала в разнообразные 

фразы: побудительные, вопросительные, повествовательные, отрицательные. 
Дидактическая  игра.  Знакомство  детей   в  процессе  игр с 

дидактическими игрушками, различными свойствами предметов, обучение 

их ориентироваться на эти свойства при выполнении игровых задач. 

Организация  и  проведение  с  детьми  игр  на  узнавание,  различение и 
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соотнесение предметов по цвету («Кто быстрее соберет игрушки в свою 

коробку?», «Посади гриб»); выделение и различение формы предметов, 

соотнесение  объемной  и  плоскостной  формы  («Лото  геометрическое», 
«На что похоже?», «Чудесный мешочек»); различение величины, 

установление  относительности  величин  («Угадай,  кто  где  живет», 
«Кому что подойдет?»); формирование целостного образа предметов 

(игры с  использованием  разрезных  картинок  из  серии  «Игрушки»,  

«Грибы», 
«Склеим посуду», «Угадай, что изменилось»); использование 

дидактических игр как средства подготовки к проведению сюжетно-ролевых 

игр, в целях обогащения их содержания; формирование у детей умения 

правильно вести себя 
в процессе проведения коллективных дидактических игр, воспитывать 

у них самостоятельность в решении поставленных задач. 
Знакомство с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Поощрение стремления детей освоить правила простейших настольно- 

печатных игр («Домино», «Лото»). 
Подвижная игра. Воспитание у детей умения правильно вести себя в 

процессе проведения с ними подвижных игр (слушать ведущего взрослого, 

действовать по определенному сигналу, ориентироваться в пространстве 

комнаты). 
Поощрение самостоятельных подвижных игр детей с использованием 

крупных автомобилей, каталок, лошадок, тележек и т.п. ; учить детей 

выделять правила игры и соблюдать их. Формирование умения, 

согласовывать свои движения с условиями игры. Развитие у детей умение с 

помощью движений передавать характер изображаемых персонажей. 
Развитие у детей умения действовать в игре эмоционально, 

выразительно, двигаться ловко, пластично; в процессе проведения 

подвижных игр способствовать совершенствованию физического развития 

детей 
в соответствии с задачами их физического воспитания на данном году 

обучения. 
Развитие творческих способностей детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). Театрализованная игра. Развитие 

интереса к театрализованным играм. Обучение разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во 

всех видах театра. Формирование эстетического вкуса, запаса эмоций и 

впечатлений. 
Разыгрывание несложных представлений по знакомым литературным 

произведениям; использование для воплощения образа известных 

выразительных средств (интонации, мимики, жеста). 
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Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 
Содействие разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 
Развитие режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы 

и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
Примерная тематика игр 
Сюжетно-ролевые игры. «Купание кукол», «Стирка», «Утро куклы», 
«Семья», «Гости», «Детский сад», «Комната куклы», драматизация 

сказки 
«Репка» «Мама и дочка», «Кукла заболела», «День

 куклы», «Врач», 
«Праздник елки», драматизация: сказки «Колобок». «Магазин», 

«Зоопарк», 
«Пароход», «Шоферы», драматизация сказки «Теремок».

 «Хозяюшки», 
«Айболит», «Выходной день в семье», «Учимся водить автобус», 

«Едем в гости», «Строим клетки для зверей», «Автомобили и пешеходы». 
Дидактические игры. С народными дидактическими игрушками 

(вкладки, бирюльки, матрешки), «Что изменилось?», «Что у мишки в 

мешке?», «Поймай рыбку», «Прокати такой же шарик», «Кто скорее соберет 

игрушки в свою коробку?» (подбор по цвету). Печатно-настольная: «Три 

медведя», «Магазин игрушек», «Угадай, что это?», «Чудесный мешочек», 
«Оденем куклу на прогулку», «Занимательная коробка». Настольная 

игра 
«Цветные колпачки». «Магазин», «Зоопарк», «Пароход», «Шоферы», 

драматизация  сказки  «Теремок».  «Детёныши  животных»  (домино), 
«Ботаническое лото», «Транспорт», «Кому это нужно?», «Выложи 

узор», 
«Выбери предмет», «Найди отличия», «Опасно-безопасно», «Что 

случилось?», «Знаки на дороге», «Подбери листок», «Логические пары», 

«Всё о  времени»,  «Волшебное  лото»,  «Шнур  –  затейник»,  «Разбери  

узор», 
«Танаграм», «Геометрический паровозик». На развитие зрительного 

внимания: «Лото-вкладки», «Кукольный театр», «Три медведя», «Колобок», 
«Нарядим елку». 
На восприятие свойств предметов, формирование образов восприятия и 

представлений: «Найди свой дом», «Найди свою пару», 
«Чудесный мешочек», «Брось шар», «Какого цвета нет?», «Найди 

красное (синее, голубое),  «Раздай куклам флажки», «Три медведя», «Кто 

скорее?», 
«Столкни мяч», «Достань игрушку», «Кто скорее свернет ленту?». 
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На восприятие пространственных отношений: «Внизу - наверху», 
«Встаньте  рядом»,  «Поставим  рядом»,  «Вертушка».   Подвижные  

иргы: 
«Самолеты», «Догоните меня», «Птички летают», «Поезд», «Мыши и 

кот», Бегите ко мне», «Пойдем гулять», «Кати обруч», «Лиса и куры» «Найди 

свой дом», «Кролики», «Птицы и кот», «Лошадки», «Курица и цыплята», 
«Птички в гнездах», «Цветные кегли», «Найди свой цвет». «Кот и 

птички», 
«Вот лягушка», «Зайка, выходи», «Ударь по мячу», «Прятки», 

«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». «Пятнашки с колокольчиком», 

«Гуси-лебеди», 
«Займи домик», «Перемена мест», «Подпрыгни и

 подуй на шарик», 
«Мышеловка», «Коршун и цыплята», «Каравай», «Хитрая лиса», 

«Вокруг снежной бабы», «Волшебные снежинки». 
Театрализованные игры: инсценировки с игрушками,

 игры с пальчиками, импровизация, ряжение. 
 
Игра 
(старшая группа 5-6 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• развивать  стремление  детей  играть  вместе  со  взрослыми и с 

другими детьми, объединяться в группы по два-три человека на основе 

личных симпатий; 
• продолжить формировать у детей навыков взаимодействия 

«ребёнок – взрослый», «ребёнок – ребёнок»; 
• продолжать формировать у детей эмоциональное, бережное 

отношение к игрушке, замещающей в игре человека, ребенка; порицать 

грубое, негативное отношение к куклам, к игрушкам-животным; 
• продолжать знакомить с разными видами игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные); 
• воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета; 
• привлекать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 
• развивать умственные способности в процессе использования 

предметов-заместителей и формировать символический способ мышления; 
• накапливать словарь и развивать речь детей в играх и игровых 

ситуациях; 
• поддерживать инициативу детей в игре и игровых ситуациях; 
• развивать способность детей выражать свое настроение и 

потребности в различных игровых ситуациях; • обучать элементарному 
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планированию и выполнению каких-либо действий с помощью взрослого и 

самостоятельно; 
• развивать диалогическую речь детей, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Сюжетно-ролевая игра. Совершенствование и расширение игрового 

замысла. Формирование желания и умения организовывать, развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в логической последовательности; входить в игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать до конца игры в соответствии с ней и 

сюжетом игры. 
Обучение предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

находить нужные для осуществления игрового замысла атрибуты игры; 

использовать в процессе игры разнообразные заменители. 
Развитие умения согласовывать тему игры; развертывать сюжет за счет 

обогащения её новым содержанием, воссоздания новых эпизодов (игры, 

длящиеся несколько дней); общаться в ходе игры с помощью речи, выражать 

просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия; выражать свое 

отношение к персонажам сказок, инсценировок, мотивировать это отношение 

(«Мне нравится…, потому что…»). 
Обогащение  знакомой  игры  новыми  решениями,  включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создание условий для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 
Формирование умения распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать; самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие 
в ходе игры; согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 
Развитие у детей умения вводить в сюжет игры разнообразные 

постройки, использовать умения, приобретенные детьми на занятиях по 

конструированию, для сооружения различных построек из крупного 

напольного, а также настольного строительного материала. 
Закрепление умения усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования  и  прогнозирования  ролевых  действий  и  поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 
Формирование привычки аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. Побуждение детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Развитие эмоций, 

возникающих в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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Дидактическая игра. Использование дидактической игры в целях 

умственного развития, дружелюбия и дисциплинированности. 
Формирование желания действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми 
и др.). Закрепление умения выполнять правила игры. Обучение 

ориентированию на различные свойства предметов при выполнении игровых 

задач.  Проведение  игр,  включающих  прием  группировки  предметов по 

определенному признаку, отвлекаясь от их назначения (по форме, по цвету, 

по величине): «Подбери по цвету», «Времена года», «Кому что нужно?», «В 

саду и в огороде». 
Обучение детей различать предметы по величине («Наведи порядок»), 

понимать относительность величин («Чье место в ряду?»); воссоздавать 

целостный образ предмета при складывании разрезных кубиков с 

ориентацией на картинку, сборно-разборных игрушек, выполнении 

различных задач 
в различных лото («Сложи дом», «Почини игрушки»); узнавать 

предметы по отдельным характерным деталям («Кому что подойдет?», 

«Почини игрушку»); определять изменения в расположении предметов 

(вверху – внизу, справа – слева, за – перед) и качество материала, из которого 

сделаны различные предметы («Назови, что тут деревянное, 

металлическое»). 
Развитие у детей наблюдательности, внимания, памяти, 

любознательности («Угадай, что изменилось», «Когда это бывает?»). 
Использование дидактической игры в целях развития и обогащения 

содержания сюжетно-ролевых игр (настольно-печатные игры «Магазин», 
«Парикмахерская», «Доктор»). 
Подвижная игра. Приучение детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомство с народными играми. 
Закрепление умения подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитание творческой самостоятельности, культуры честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 
Использование подвижной игры в целях формирования у детей умения 

действовать в условиях воображаемой игровой ситуации; вычленять 

основные правила игры и действовать в соответствии с ними; выполнять в 

подвижных играх роли (в том числе и ведущего); передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; ориентироваться в помещении комнаты, действовать по сигналу 

(слева – справа, сзади – спереди, внизу – наверху), находить кратчайший путь 

от своего местонахождения до указанного места. 
Воспитание  у детей  навыков  коллективной  игры,  формирование в 

процессе игр положительных взаимоотношений между детьми; умения 

проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 



92 
 

со сверстниками. Развитие настойчивости, организованности, чувства 

справедливости. 
Использование подвижной игры в целях коррекции физического 

развития детей, совершенствования у них основных движений, 

согласованности движений, чувства равновесия. 
Театрализованная игра. Развитие интереса к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывание желания 

пробовать себя в разных ролях. 
Усложнение игрового материала за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создание атмосферы творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 
Развитие умения детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развитие умения выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрение импровизации, 

формирование умения свободно чувствовать себя в роли. 
Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствование творческих способностей, 

исполнительских навыков, умения взаимодействовать с другими 

персонажами. Развитие эмоций, воображения, фантазии. 
Воспитание артистических качеств, умения раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставление детям 

возможности выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
Примерная тематика игр: 
Сюжетно-ролевые игры: «Мама и дочка», «Магазин» (различного 

назначения),  «Аптека»,  «У  врача»,  «На  почте»,  драматизация  сказки 
«Теремок».   «Семья»,   «На   стройке»,   «Больница»,   «Капитаны», 
«Парикмахерская», Автобус», «Театр», игра-драматизация «Три 

медведя». 
«Детский сад», «Ателье», «На кухне», «Цирк», «В кино», «Железная 

дорога» (поезд), игра-драматизация «Кошкин дом».: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», 
«Дом мод», «Автомобили и пешеходы», «Путешествие на пароме», 

«Скорая помощь». 
Дидактические игры: «Геометрическое лото», настольные игры «Кто 

где живет?», «Гуси-лебеди», «Вверху – внизу», «Справа – слева», «За – 
перед», «Конструктор», «Счетное лото»: «Назови, что тут деревянное, 

металлическое, стеклянное», «Кто что потерял?», «Назови, что тут синее, 

белое, красное», «Над - под», «Впереди – сзади», «Летающие колпачки», 
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«Тематическое лото» (овощи – фрукты, домашние и дикие животные и 

др.), 
«Что растет, что не растет?», «Рассыпные слова», «Бывает – не 

бывает», 
«Почини машину», «Наведи порядок», настольно-печатные игры 

«Золотая рыбка», «В саду и в огороде», «Транспорт», разрезные картинки и 

кубики (из 4–12 частей), «Угадай по описанию».  «Валеология или здоровый 

малыш», 
«Береги живое», «Моя квартира», «Любит не любит», «Где чей домик», 
«Часть и целое», «Наши поступки», «С какого дерева листок», «На что 

похоже?», «Что к чему», «Чьи следы?», «Шнур – затейник», «Копилка цифр», 
«Заполни пустые клетки», «Измени количество», «Собери лестницу» 
На развитие зрительного внимания, целостного восприятия предмета: 
«Собери куклу», «Что это?» (разрезные картинки из 6–9 частей), 

«Нарисуй целое». На восприятие свойств и отношений предметов: 
«Открой гараж», «Милиционеры и пешеходы», «Зима

 и лето», 
«Все такие», «Что больше?», «Что меньше?», «Что длиннее, что 

короче?», 
«Что выше, что ниже?», «Встаньте верно (по росту)», «Поставь 

матрешку на место», «Праздник для кукол», «Справа – слева». На 

формирование представлений   о   предметах,   их   свойствах,   о   действиях: 
«Лото с называнием» (фразы типа «Девочка бежит», «Мальчик бежит», 
«Маленький мальчик бежит»; с отсрочкой 20–30 сек при выборе из 4–6 

картинок); «У кого?» («У кого высокий и низкий дом?»). 
Подвижная  игра:  «Хитрая  лиса»,  «Пастух  и  стадо»,  «Прятки», 
«Мышеловка»,  «Быстрей  по  местам»,  «Кошка  и  мышки»,  

«Охотники и зайцы», «Лиса и куры», «Третий лишний», «Пятнашки», «Гуси 

и волк», 
«Самолеты»,  «Цветные  автомобили»,  «Жмурки», «У  медведя  во  

бору», 
«Попали в обруч», «Паровоз и вагоны», «Медведь и пчелы», игры с 

мячом, в классы,  со  скакалками.  «Горелки»,  «Лапта»,  Коршун»,  
«Снеговик», 

«Гусеница», «Дождик, дождик – кап, кап, кап», «Добрый зонтик», 

«Дети и колокольчик», «Шар», «Зайка на полянке», «Зимние забавы». 
Театрализованные игры. Импровизация, инсценировка стихотворений, 

игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 
 
Игра 
(подготовительная группа 6-7 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
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• продолжать развивать стремление детей играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми, объединяться в группы по два-три человека 

на основе личных симпатий; 
• продолжать формировать у детей навыки взаимодействия 

«ребёнок – взрослый», «ребёнок – ребёнок»; 
• продолжать формировать у детей эмоциональное, бережное 

отношение к игрушке, замещающей в игре человека, ребенка; порицать 

грубое, негативное отношение к куклам, а также к игрушкам-животным; 
• продолжать знакомить с разными видами игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные); 
• продолжать воспитывать у детей умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета; 
• развивать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 
• развивать умственные способности в процессе использования 

предметов-заместителей и формировать символический способ мышления; 
• накапливать словарь и развивать речь детей в играх и игровых 

ситуациях; 
• поддерживать инициативу детей в игре и игровых ситуациях; 
• развивать способность детей выражать свое настроение 

и потребности в различных игровых ситуациях; • развивать 

диалогическую речь детей, поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей 

в разговор. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Сюжетно-ролевая игра. Формирование у детей умения развивать 

сюжетно-ролевую игру по предварительному замыслу, передавать в играх 

взаимоотношения между персонажами; отображать в играх разнообразные 

стороны действительности (труд взрослых, их взаимоотношения, события 

общественной жизни). 
Обучение действовать в воображаемом плане, использовать различные 

предметы-заместители; предварительному планированию предстоящей игры, 

выделению определенных правил, по которым должен развиваться сюжет 

игры; брать на себя разнообразные роли, уметь действовать в соответствии 

со взятой ролью до конца игры (оценивать умение каждого ребенка не 

выходить из рамок роли). 
Обучение использованию в целях развития сюжета игры постройки. 
Поощрение придуманных детьми различных вариантов построек. 
Формирование у детей навыков коллективной совместной игры, 

развитие у них умения договориться об условиях игры, распределении ролей, 

использовании атрибутов. 
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Использование сюжетно-ролевой игры для воспитания у детей 

положительных личностных качеств посредством усвоения ими эталонов 

поведения персонажей игр. 
Формирование умения пересказывать содержание игры, выражать 

отношение к персонажам, оценивать качество исполнения тех или иных 

ролей детьми. 
Развитие у детей самостоятельности в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; инициативы, организаторских 

способностей. Воспитание умения действовать в команде. 
Закрепление умения брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждение детей по-своему обустраивать собственную игру 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Воспитание доброжелательности, готовности выручить сверстника: 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 
Дидактическая   игра.   Использование   дидактических   игр в 

разнообразных целях умственного воспитания. Закрепление умения детей 

играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закрепление умения согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Привлечение детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развитие и 

закрепление сенсорных способностей. 
Подвижная игра. Закрепление умения использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; справедливо 

оценивать результаты игры. Развитие интереса к народным играм. 
Использование подвижной игры в целях развития у детей способности 

воображать определенную ситуацию и действовать в ней. 
Обучение  передаче  в  движениях  характер  персонажей  игры, их 

отличительные особенности (походка, повадки, манеры); действовать строго 

в соответствии с установленными правилами. 
Развитие у детей умения ориентироваться в пространстве, 

самостоятельно выбирать нужное направление. 
Формирование в процессе подвижных игр умения действовать 

согласованно, координировать свои действия с действиями партнеров по 

игре и справедливо оценивать результаты. 
Театрализованная игра. Развитие духовного потенциала, мотивации к 

успешности, умения перевоплощаться, импровизировать в играх- 
импровизациях. Широкое использование в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, 

перчаточный). 
Примерная тематика игр: 
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Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «День рождения в семье», «Рынок», 
«Летчики», «Столовая», игра-драматизация «Три поросенка». 

«Магазин», 
«Библиотека», «В  метро», «Транспорт», «Зоопарк»,

 «Вокзал», игра-драматизация «Кот, петух  и лиса». «Школа»,

 «Ремонт  обуви», 
«На почте», «Поликлиника», «Фотография», «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», 
«Супермаркет», «В кафе», «Пограничники», «Перекрёсток», «В 

прививочном кабинете», «Путешествия». 
Дидактическая  игра:  «Лото»,  «Домашние  и  дикие  животные», 
«Кто где живет?», «Угадай по описанию», «Из какой сказки?», «Летает 

– прыгает – плавает – ползает». «Зоологическое лото», «Рассыпные слова», 
«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», «Прогулка по городу». 
«Как избежать неприятностей», «Говорящие знаки», «Полезные номера 

телефонов», «Кроссворды», «Угадай на чём повезёшь», «Правильно – 
неправильно», «Цифры», «Сколько не хватает», «Ассоциации», «Свойства», 

«Логика», «Весёлые клеточки», «Любимые сказки», лабиринты «Найди 

правильный  путь»,  «На  что  похоже»,  «Копилка  цифр»,  «Геоконт», 
«Геовизор», «Шнур – затейник». 
Игры, направленные на выделение характерных признаков позы и 

движения: «Замри», «Покажи, что делает», «Делай так», «Идет – стоит – 
бежит – лежит»; игры, направленные на восприятие пространственных 

отношений и перспективы: «Больше или меньше?», «За – перед», «Далеко – 
близко», «Горячо - холодно». 

 Подвижная игра: «Третий лишний», «Горелки», «Волк

 во рву», 
«Городки» «Снежинки», «Взятие крепости», «Ловля обезьян», 

«Рыбаки и рыбки», «Пятнашки», «Передай мяч». «Подбрось – поймай», 

«Удочка», 
«Успей убежать», «Слова», игры с обручем, мячом, скакалкой, 

кольцебросом. 
«Море волнуется», «Жмурки», «Совушка», «Мы – весёлые ребята», 

«Паук и мухи», «Ловкие зайчата», «Затейники», «Карусель», «Мороз 

красный нос», 
«Фигуры», «Река и ров», «Воротца», «Погоня», «Капкан», «Зимние 

забавы», 
«Бег сороконожек», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Ловля 

парами». 
Игры и упражнения для театрализованной деятельности: 
игра – пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

2.2.3.2. Познавательное развитие 
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Основные задачи образовательной деятельности с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, обучающимися с КИ: 

создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся; 
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 
Познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме 
Содержание деятельности 
1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагогические работники: 
- создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес обучающихся, 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 ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект; 
- организует познавательные игры, поощряет интерес 

обучающихся к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию. 
2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагогические работники: 
- создают возможности для развития у обучающихся общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии; 
- читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах; - побуждают обучающихся задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 
Познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ без дополнительных отклонений в 

развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней 
Содержание деятельности 
1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся педагогические работники: 
- создают специально организованную насыщенную предметно- 

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес глухих, 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами; 
- создают возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 
волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

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. 
- организует познавательные игры, поощряют интерес 

обучающихся к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно для данной 

категории обучающихся, т.к. развитие моторики рук отвечает потребностям 

обучающихся с нарушениями слуха. 
2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагогические работники: 
- создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ общих представлений об 

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

в естественнонаучной области, математике, экологии; 
- читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах; 
- побуждают обучающихся задавать вопросы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 
Познавательное развитие глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся, дошкольников с КИ с дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы педагогические 

работники 
Содержание деятельности 
Педагогические работники: - 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»; 
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- реализуют деятельность по развитию у обучающихся мелкой 

моторики, восприятию цвета, формы, величины, пространственных 

отношений, тактильно-двигательному восприятию, развитию вибрационной 

чувствительности, развитию внимания и памяти в ходе дидактических игр; 
- организуют деятельность по формированию у ребенка 

элементарных математических представлений (количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, формирование элементарных 

измерительных навыков). 
Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в 

образовательной области «Познавательное развитие», но и овладевать речью, 

ее обслуживающей. 
 
Формирование элементарных математических представлений младшая 

группа (3-4 года) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• учить  детей  рассматривать,  называть,  показывать  по  образцу 

и по словесной инструкции взрослого форму, величину, количество 

предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

иллюстрированном материале; 
• знакомить  детей  с  некоторыми  общими  принципами  счёта: с 

устойчивостью порядка числительных при счёте; с принципом «один к 

одному»; с обозначением итога счета (общее количество обозначается 

последним произнесенным числом); с возможностью пересчёта любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 
• формировать у детей представления о независимости количества 

элементов множества от пространственного расположения и качественных 

признаков предметов; 
• учить соотносить предметы по количеству в игре и в быту, 

сопоставляя привычно объединяемые предметы; 
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

звуков на слух; 
• учить выделять один и много предметов из множества, 

отвлекаясь от несущественных признаков (цвета, формы, величины) по 

подражанию, образцу, слову; 
• составлять множества из единиц; сопоставлять группы предметов 

по количеству, устанавливать равенство и неравенство групп; брать 

предметы группой при соотнесении в пределах трех, соотносить один, два, 

три предмета с количеством пальцев; 
• сравнивать  два  предмета  контрастных  и  одинаковых  размеров 

по высоте, длине, ширине; 
• формировать  представление  о  понятиях  «далеко»,  «близко», 
«наверху», «внизу», «рядом», ориентируясь от себя; 
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• учить детей группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), величине (большой – маленький), количеству 

(один – много, два, три), по цвету (красный, жёлтый, синий, зелёный); 
• развивать операционно-техническую сторону деятельности 

детей: (действовать двумя руками, одной рукой, удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать 

по одной, убирать счетный материал); 
• стимулировать речевую активность детей во время игр и игровых 

упражнений с математическим содержанием; 
• учить различать объемные и плоскостные геометрические 

формы, и фигуры – шар, куб, круг, квадрат, треугольник; 
• учить пользоваться при сопоставлении предметов по количеству, 

величине, форме приемами наложения и приложения, при обследовании 

величины и формы опираться не только на зрительное, но и на тактильно- 
двигательное восприятие. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Количественные   представления.   Обучение   детей   в   играх и 

упражнениях выделять один предмет и много из группы однородных 

предметов  по  подражанию,  образцу,  слову;  составлять  множества из 

единичных предметов, раскладывать множества на единицы. Знакомство со 

словами один, много. Демонстрация детям практического сравнения 

множеств в пределах трех (без словесного определения), выбор одного и 

двух предметов из множества. Проведение соотнесения по количеству в игре 

и в быту, сопоставляя привычно объединяемые предметы (чашки – блюдца, 

тарелки – ложки, коробочки – крышки, половинки матрешек и т.д.). 
Обучение сравнению групп по количеству входящих в них предметов: 

устанавливать   равенство   и   неравенство,   пользуясь   наложением и 

приложением; соотносить множества в пределах трех зрительно, брать 

нужное количество предметов группой в пределах трех; соотносить 

количество предметов в пределах трех с количеством пальцев. Знакомство со 

словами «сколько», «столько», «поровну», «больше», «меньше». 
Представления о величине. В процессе совместных с детьми игр, 

игровых упражнений обучение сопоставлению предметов по величине (кукла 

большая – кровать маленькая, дом маленький – мишка большой, ворота 

маленькие – машина большая). Знакомство детей со словами «большой», 
«маленький». 
Обучение сравнению предметов контрастных и одинаковых размеров 

по высоте, ширине, длине, обозначению результата сравнения словами. 

Обучение при сопоставлении предметов по заданному признаку пользоваться 

приложением   и   наложением,   учитывать   величину   в   работе с 

дидактическими игрушками. Знакомство со словами «выше», «ниже», 
«длиннее», «короче», «шире», «уже», «одинаковые». 
Представления о форме. Обучение в дидактических играх и игровых 

упражнениях различению шара и куба и их формы при выборе из двух – трех 
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(игры «Что катится, что не катится», «Найди окошко» – проталкивание 

шаров и кубов в прорези коробки). Знакомство детей со словами «шар», 

«куб». 
Обучение детей различению круга, квадрата, треугольника; 

соотношению плоскостной и объемной форм; правильному восприятию 

формы в работе с дидактическими игрушками. Обучение при соотнесении 

объектов по форме пользоваться наложением, приложением, обследовать 

предметов зрительно и тактильно-двигательно. Знакомство детей со словами 
«круг», «квадрат», «треугольник». 
Ориентировка в пространстве. В практических упражнениях обучение 

детей ориентированию в пространстве комнаты и пространственном 

расположении предметов (далеко – близко, тут – там, внизу – наверху, рядом 

(около)) в процессе труда по самообслуживанию, в конструировании, в 

предметно-игровой деятельности. Обучение раскладыванию предметов 

(игрушки) правой рукой слева направо (или левой, если ребёнок левша). 
Представления о цвете. В дидактических играх и упражнениях 

обучение детей соотнесению предметов по цвету: красный, желтый, синий, 

зеленый, черный, белый. Знакомство детей со словами: «красный», «желтый, 

синий, зеленый, черный, белый. Организация знакомства детей с цветами: 

оранжевый, голубой, розовый, серый, малиновый, салатный, коричневый, 

бордовый и др. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений 
«Цветные шары», «Цвет и форма», «Прокати

 шарик»,  «Цветные ворота»,«Цветные кубики», «Бабочки и

 цветы», «Чудесный мешочек», 
«Посади божью коровку на листочек», «Плывут уточки», «Поиграем с 

матрешками», «Одень куклу», «Принеси игрушки», «Машинки и гаражи», 
«Подарки для кукол», «Цветные заплатки», «Катится - не катится», «В 

гостях у Маши» Формирование элементарных математических 

представлений средняя группа (4-5 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• учить выделять предметы из множества, владеть количественным 

и порядковым счетом, выделять итоговое число, соотносить количество 

предметов с количеством пальцев, с числительным, с цифрой в пределах 5; 
• формировать  у  детей  понимание,  что  количество  не  зависит 

от цвета, формы, величины, расположения предметов в пространстве; 
• учить  детей  сопоставлять  группы  предметов  по  количеству с 

помощью наложения, приложения, пересчета; 
• учить преобразовывать неравенства в равенства, прибавляя или 

отнимая один элемент (предмет); • учить раскладывать множества в

 пределах 4 на разные группы и составлять из разных 

групп; 
• учить образовывать числовой ряд от 1 до 5 путем присчитывания 

по одному; 
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• формировать у детей умение объединять и разъединять 

множества предметов в пределах 5; 
• учить детей сравнивать предметы по величине путем наложения, 

приложения и с помощью условной меры (два предмета); 
• учить детей раскладывать предметы в порядке

 убывающей и возрастающей длины, ширины, высоты, толщины, 

соблюдая точку отсчета; 
• развивать способность воспринимать форму предметов, 

пользуясь зрительным и тактильно-двигательным восприятием; 
• развивать у детей способность отвлекаться при восприятии 

формы от величины, цвета, функционального назначения предмета, 

различать все указанные в программе формы; 
• учить ориентироваться в пространстве от себя и от других 

предметов: далеко, близко, внизу, наверху, рядом; различать левую и правую 

руку; верх и низ бумаги; 
• учить при пересчете, наложении, приложении двигаться слева 

направо. 
Содержание и формы работы: 
Количественные представления. Выделение из множества 1, 2, 3, 4, 5 

предметов по подражанию, образцу, слову; соотнесение количества 

предметов в пределах 5 с количеством пальцев; знакомство с числительными 

в пределах 5. 
Счёт предметов в пределах 5, используя правильные приёмы: 
• называть числительные по порядку, последовательно

 указывая на предметы, расположенные в ряд; 
• относить последнее числительное ко всей группе предметов, то 

есть выделять итоговое число (всего три мяча); 
• согласовывать в итоговом числе числительное с 

существительным (один мяч, два мяча, два гриба, пять грибов и г. п.). 
Порядковый счёт в пределах 5. Знакомство с порядковыми 

числительными. Различение порядкового и количественного счета, ответы на 

вопросы сколько? и который? (или какой по счету?). 
Формирование у детей представления о том, что количество не зависит 

от цвета, формы, величины предметов. Показ независимости количества от 

расположения объектов в пространстве (от расстояния объектов друг от 

друга, от конфигурации расположения). 
В  игровых  упражнениях  закрепление  у  детей  представления о 

равенстве и неравенстве групп предметов. Сопоставление групп с помощью 

разных способов: наложения, приложения, пересчета; выражение результата 

сравнения в словесной форме; сравнение по количеству не только 

однородных, но и разнородных групп предметов; преобразование 

неравенства в равенство – добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет, отнимать от большей группы лишний предмет при разнице в 

единицу. 
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Проведение игровых упражнений, подводящих к пониманию состава 

числа: раскладывать множества, состоящие из 2, 3, 4 предметов на равные 

группы; составлять число из разных групп: 2=1 + 1; 3=1 + 1 + 1 = 2+1 = 1+2; 
4=1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2=2+1 + 1 = 2 + 2 = 3+1 = 1 + 3. Знакомство 
с образованием числового ряда в пределах 5 (присчитывание по 

единице). 
Объединение и разъединение предметов с открытым результатом в 

пределах 5, с закрытым результатом в пределах 3. 
Счёт количества звучаний (хлопков, ударов в барабан и т.п.), 

восприятие количества предметов на ощупь. 
Представления о величине. Обучение детей учету величины предметов 

в деятельности; сопоставлять (соизмерять) предметы по длине, высоте, 

ширине путем прямого наложения и приложения. Обучение при соизмерении 

пользоваться одной точкой отсчета (предметы при соизмерении должны 

лежать рядом, на одной линии, стоять на одной плоскости и т.п.). 

Сопоставление предметов по толщине (толще – тоньше), используя для 

сравнения приём приложения. Сравнение (соизмерение) двух предметов с 

помощью третьего – с помощью условной меры. 
Раскладывание предметов в убывающем и возрастающем порядке по 

ширине (например, широкий, уже, уже, уже, самый узкий), толщине, высоте, 

длине, пользуясь определенной точкой отсчета. Обращение внимания детей 

на относительность величин: один и тот же предмет оказывается по 

отношению к одному маленьким, а по отношению к другому – большим. 
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам изображения различной величины (по образцу и по словесной 

инструкции). 
Представление  о  форме.  Обучение  восприятию  плоскостных и 

объемных форм – шар, куб, квадрат, круг, треугольник; запоминать формы в  

условиях  деятельности,  выбора  по  образцу,  отсроченного  выбора по 

образцу, выделять форму в предмете, пользоваться словесным обозначением 

формы. Знакомство детей с цилиндром, параллелепипедом (бруском),  

прямоугольником,  овалом.  Обследование  формы  зрительно и тактильно-
двигательно. Формирование у детей представления о том, что фигуры одной 

и той же формы могут быть разной величины, разного цвета. 
Рисование квадрата, круга, треугольника с помощью трафаретов, по 

опорным точкам, вырезывание их (с помощью взрослого). 
Лепка объёмных форм из пластилина, глины. 
Пространственные и временные представления. Обучение детей 

ориентироваться во времени и воспринимать пространственные отношения 

между объектами: далеко, близко, внизу, наверху, рядом. Обучение 

воспринимать эти отношения, ориентируясь от себя и от другого объекта, 

принятого за точку отсчета; правильно воспринимать верх и низ бумаги, 

соотносить пространственные отношения в объеме и на плоскости. 

Уточнение представления о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, 
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голова, туловище, глаза, нос, уши). Различение правой и левой руки, 

расположение предметов справа и слева от себя, направление слева направо 

(в процессе деятельности). 
Обучение детей ориентироваться в процессе деятельности на заданный 

темп, обозначенный словами быстро, медленно; различать времена суток: 

ночь, утро; знакомить со сменой дней: сегодня, завтра. 
Рассматривание с детьми иллюстрации, картинки для определения 

изображенных временных параметров (время года). 
Представление о цвете. Продолжение обучению детей определять цвет 

предметов, ориентироваться в оттенках цвета. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений 
«Сложи узор», «Сложи квадрат из частей», «Больше – меньше», 

«Найди ключ», «Волшебные фигуры», «Угадай, какая фигура», «Найди 

лишнюю», 
«Эстафета», «Светофор», «Цветная лесенка», «Где чей дом?», «Какая 

фигура следующая?», «Найди чем отличаются», «Какая фигура лишняя?», 

«Измени количество»,  лото  «Логические  пары»,  «Что  сначала,  что  

потом?», 
«Всё  о  времени»,  «Учимся  считать»,  «Танграм»,  «Колумбово  

яйцо», 
«Шнур – затейник», «Геометрический паровозик», «Волшебные часы» 

(времена года, части суток), игры с палочками Кюизенера. 
 
Формирование элементарных математических представлений старшая 

группа (5-6 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
учить детей считать в пределах 10, различать и называть цифры в 

пределах 10, понимать независимость числа от цвета, формы, величины, 

назначения, пространственного расположения элементов в пространстве; 
• продолжать учить детей сравнивать последовательные числа в 

пределах 10; устанавливать различия между количественным и порядковым 

счетом; владеть обратным счетом в пределах 5; 
• обучать ориентироваться в составе числа в пределах 7; 
• знакомить детей с операциями объединения и разъединения на 

предметах в пределах 5 с закрытым, в пределах 7 с открытым результатом; 
• учить записывать проведенное на предметах действие и его 

результат в виде примера (2+1 = 3; 3–1 = 2 и т.п.) с помощью разрезной 

азбуки; 
• учить решать простые задачи по демонстрации действий, при 

употреблении числительных согласовывать их с существительными; 
• учить детей сравнивать величину протяженных тел разными 

способами (наложением, приложением, измерением с помощью условной 

меры); 
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• раскладывать объекты по возрастающей и убывающей величине, 

соблюдая точку отсчета; • учить детей сравнивать с помощью условной 

меры объем сыпучих и жидких тел, а также численность групп, состоящих из 

отдельных предметов; 
• формировать у детей умение различать и называть знакомые 

геометрические формы; 
• продолжать учить сопоставлять объемные и плоскостные 

(графические) формы; выделять форму в предметах, группировать предметы 

по форме; иметь представление об округлых и угловатых формах; 
• развивать умение ориентироваться в пространстве листа бумаги 

(верх, низ, середина, левая, правая сторона); 
• учить детей перемещать предметы в пространстве, принимая за 

точку отсчета себя или другой предмет (наверху, внизу, рядом); знать 

направления (справа, слева, впереди, сзади от себя); двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, вправо, влево); 
• дать представление о времени суток (ночь, утро, день, вечер); о 

смене дней (вчера, сегодня, завтра); о том, что в неделе 7 дней, первый день 

недели 
- понедельник. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Количественные представления. В играх и игровых упражнениях 

формирование у детей представления о числах до 10 на основе действий со 

множествами и измерений с помощью условной меры. 
Обучение детей выбирать предметы из множества по слову, цифре, по 

образцу; соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах 

10. Знакомим детей с числительными и числами в пределах 10. Учим 

выделять из множества предметы, имеющие разные свойства: Дай все синие; 

все длинные, все шары; все круги, 
Обучение пересчитывать выделенные предметы (Сколько шаров?) 
и всю совокупность в целом (Сколько всего игрушек?). 
Упражнение детей в количественном и порядковом счете в пределах 10 

с соблюдением всех известных детям приемов: 
• называние числительных по порядку, слева направо, соотнесение 

каждого  числа с предметом; 
• выделение итогового числа при количественном счете; 
• согласование в итоговом числе числительного с 

существительным. Продолжение обучению различать количественный и 

порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы сколько? и который? 
Формирование представления о том, что количество не зависит от 

цвета, формы, величины, расположения предметов в пространстве, их 

функционального назначения. 
Знакомство детей с обратным счетом в пределах 5. 
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Закрепление представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов, обучение самостоятельно выбирать способ сопоставления в 

зависимости 
от количества объектов, их свойств, пространственного расположения 

и т.п.; выражать результат сравнения в словесной форме; преобразовывать 

неравенства в равенства в пределах 10, добавляя или отнимая 1 и 2 предмета. 
Знакомство детей с образованием числового ряда в пределах 10 путем 

присчитывания по единице; показать место числа в ряду, опираясь на 

конкретный материал (6 меньше 7, 6 больше 5; 6 меньше 7, если добавить 1, 
будет 7; 6 больше 5, если взять 1, будет 5). 
Подведение детей к пониманию состава числа: закрепить умение 

раскладывать на группы предметы в количестве 4 и составлять группу из 4 

предметов; учим раскладывать на группы предметы в пределах 7 и 

составлять такие группы из меньших – из единиц, двоек, троек. 

Формирование у детей операции объединения и разъединения на предметах: 

с открытым результатом в пределах 7, с закрытым результатом в пределах 5. 

Знакомим со знаками +, – , =. Обучение фиксировать процесс и результат 

операций с помощью разрезных цифр. 
Обучение использованию при счете слухового и тактильно- 

двигательного восприятия: считать количество звучаний, считать количество 

предметов на ощупь. 
Представления о величине. Упражнение детей с помощью условной 

меры определять величину (длину, ширину, высоту) протяженных и 

объемных, сыпучих и жидких тел; при измерении протяженных тел выделять 

часть предмета, равную условной мере. Обучение умению определять, 

сколько раз условная мера уложилась в измеряемом объекте; при измерении 

сыпучих и жидких тел вырабатывать представление о выбранной мере как об 

измененной величине. Обучение соблюдать одинаковую полноту меры; с 

помощью измерения сопоставлять величину протяженных, объемных, 

сыпучих и жидких тел. 
Обучение при непосредственном сопоставлении предметов по 

величине пользоваться единой точкой отсчета; раскладывать предметы в 

убывающем и восходящем порядке, пользуясь единой точкой отсчета. 
При использовании измерения показывать количественный состав 

числа в пределах 5. 
Сравнение с помощью условной меры численности групп, состоящих 

из отдельных предметов. 
Решение с детьми простейших задач (в пределах 5). 
Закрепление представления детей о свойствах величины, используя 

настольно-печатные игры. 
Совместное с детьми рассматривание картины, картинки, фотографии, 

контурных изображений, вовлечение детей в предметную деятельность по 

созданию изображений и конструкций разной величины. Побуждение детей 

называть величину предметов и изображений. 
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Представления о форме. Вовлечение детей в игры и игровые 

упражнения с различными строительными наборами («Детская площадка», 
«Lego», «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин»). Выполнение 

детьми конструкции по образцу, по словесной инструкции или выкладывание 

фигуры по рисунку. Знакомство детей с округлыми и угловатыми формами. 

Сопоставление форм, у которых есть углы, прямые стороны (куб, квадрат, 

параллелепипед, прямоугольник, треугольник), а также форм, у которых нет 

углов (шар, круг, цилиндр, овал). Обучение выделять форму в предметах и 

группировать предметы по форме. 
Пространственные и временные представления. В играх и игровых 

упражнениях развитие у детей ориентировки в пространстве. Знакомство с 

направлениями: впереди (перед), сзади (за) от себя и от другого предмета, 

принятого за точку отсчета (впереди меня; сзади, за мной, перед шкафом, за 

шкафом). 
Выполнение с детьми игровых упражнений на моделирование 

движений в разные стороны. 
Обучение различать правую и левую сторону, середину листа бумаги; 

двигаться в заданном направлении: вперед, назад, вправо, влево. 
Обучение различать время суток: ночь, утро, день, вечер. Знакомство 

со сменой дней: вчера, сегодня, завтра. Рассматривание различных 

календарей («Детский календарь», перекидные иллюстративные календари, 

календари- сувениры и др.). Проведение бесед и занятий на темы календарей. 

Привлечение детей к настольно-печатным играм и игровым упражнениям с 

использованием знаково-символических средств обозначения дней недели: 

неделя – пирамида из семи колец, неделя – флажки, неделя в цифрах и т.п. 
Формирование у детей первоначальных представлений о возрасте; 

знакомство с вопросом Сколько тебе лет? Формирование первичных 

представлений о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-разному; в 

детский сад мы приходим в понедельник, понедельник - первый день недели. 
Обучение детей закрашиванию и штриховке изображений объектов 

различной величины и конфигурации вертикальными, горизонтальными, 

косыми линиями, обводить изображения по опорным точкам. 
Представление о цвете. Обучение детей определять цвет предметов, 

ориентироваться в оттенках цвета. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений: 
«Колумбово яйцо», «Куб – хамелеон», «Уголки», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Я начну, а ты продолжи», «Найди выход», 
«Вычислительная машина», «Собери лестницу», «Найди такую же», 

«Найди недостающую фигуру», «Неделя, стройся!», «Гусеница», «Измени 

количество», «Копилка цифр», «Собери цифру», «Сколько не хватает?», 
«Шнур – затейник», «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели), логические игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизнера, 

«Логика и цифры», «Улитка путешественница», «Геоконт – конструктор», 
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«Геовизор». Формирование элементарных математических представленй 

подготовительная группа (6-7 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• учить количественному (прямому и обратному) счету в пределах 

10; • обучать детей определять место числа в числовом ряду и сравнивать 

соседние числа в пределах 10; 
• знакомить с названием числительных в пределах 20; 
• учить уменьшать и увеличивать число на 1 в пределах 10; при 

пересчете выделять итоговое число, согласовывать числительное с 

существительным; 
• учить выделять из множества любое количество предметов в 

пределах 10 по образцу, слову, цифре; 
• продолжать формировать умение сравнивать по количеству 

группы предметов, пользуясь разными способами сопоставления, выбирать 

наиболее подходящий способ; понимать, что количество не зависит от 

чувственно воспринимаемых свойств предметов – цвета, формы, величины, 

материала, расположения элементов в пространстве, а также от их 

предметной отнесенности; 
• знакомить с составом числа в пределах 10, учить раскладывать 

большее число на меньшие и составлять большее число из меньших (на 

предметах), записывать действия с помощью разрезных цифр и знаков «+», 

«– 
», «=»; разменивать монеты в пределах 10; 
• обучать составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 по демонстрации действий и на 

предметах, записывать решение в виде примера из разрезных цифр; знакомые 

задачи изображать в действиях, на предметах, в рисунках; 
• формировать умение соизмерять по величине протяженные и 

объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, пользуясь разными способами 

(приложением, наложением, измерением), выбирать соответствующую меру, 

соблюдать ее единство (полноту); понимать, что длина, ширина, высота, 

толщина не полные определения величины; при сопоставлении объектов 

пользоваться единой точкой отсчета; 
• формировать представление об округлых и угловатых формах, о 

четырехугольнике; уметь группировать формы со сменой основания; 
• учить ориентироваться в пространстве, принимая за точку 

отсчета себя или другой предмет; соотносить реальное пространство с его 

графическим изображением; ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

двигаться в заданном направлении; 
• учить ориентироваться в близких, доступных восприятию 

отрезках времени: день, час, минута; иметь представление о смене дней – 
вчера, сегодня, завтра; о днях недели – количество, названия, 

последовательность; о временах года – количество, названия, 

последовательность; о месяцах – название текущего месяца; 



109 
 

• закреплять слова и выражения, связанные с предусмотренными 

программой требованиями по формированию элементарных математических 

представлений на всех годах обучения. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

Количественные представления. Обучение детей количественному (прямому, 

обратному и порядковому) счету в пределах 10. Знакомство с числами и 

цифрами в пределах 20, учим отсчитывать нужное число предметов из 

большого количества. 
Определение места того или иного числа в ряду по отношению к 

предыдущему и последующему, уменьшение или увеличение числа на 1 в 

пределах 10, понимать отношения между числами (больше, меньше, 

поровну) в пределах 10 (5 больше 4 на 1; 4 меньше 5 на 1 и т.п.). 
Формирование у детей представления о независимости числа от 

формы, величины,   предметной   отнесенности,   расположения   предметов в 

пространстве. 
Знакомство детей с составом числа на числах до 10. В играх и игровых 

упражнениях  обучение  составлению  группы  предметов  в  пределах 
10 из единиц, двоек, троек; раскладывание большой группы предметов 

на меньшие; называние числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке от 

любого числа; выкладывание числового ряда в пределах 20. 
Составление  большего  числа  из  двух  меньших  на  числах до 10, 

обозначая указанное действие соответствующими знаками и цифрами из 

разрезных цифр (5 + 2=7; 4 + 3 = 7 и т.п.); раскладывание большего числа на 

два меньших числа до 10, обозначая указанное действие соответствующими 

знаками и цифрами (5–3=2; 7–2=5 и т. п 
Сравнение численности групп, состоящих из отдельных предметов с 

помощью условной меры; сравнение группы предметов по количеству, 

используя разные способы сопоставления. Самостоятельное сравнение групп 

в практической ситуации, выбор наиболее адекватного способа 

сопоставления; упражнение в объединении и разъединении совокупностей 

предметов с открытым и закрытым результатом в пределах 10 с записью в 

виде примеров (с помощью разрезных цифр). 
Составление и решение простых задач по демонстрации действий и 

наглядных задач на сложение и вычитание в пределах 10, записывание 

результата в виде примера (без условия), пользуясь разрезными цифрами. 
Обыгрывание действия с помощью предметов, рисование текстов 

знакомых (составленных на занятиях) задач. 
Представления  о  величине.  Обучение  соизмерению  предметов по 

величине (протяженные, объемные, сыпучие, жидкие тела) с помощью всех 

известных детям способов, самостоятельно делать выбор способа, 

соответствующего конкретной задаче. 
В процессе предметно-практических упражнений объяснение детям 

зависимости числа от величины выбранной условной меры (чем больше 

мера, тем меньше число, и наоборот). 
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Выполнение  различных  практических  действий,  направленных на 

развитие способностей выделять свойства объекта, определять величину 

пути перемещения объектов на плоскости. Включение  в  практическую  

деятельность  детей  упражнения с различными измерительными приборами: 

линейкой, рулеткой, сантиметром и др. 
Организация опытов-исследований, показывающих детям, что 

окончательное суждение о величине (больше – меньше – одинаково) нельзя 

выносить, опираясь на какое-либо одно измерение – длину, ширину, высоту, 

нужно сопоставить все основные параметры. 
В процессе рассматривания картин, фотографий, изобразительной и  

конструктивной  деятельности  формирование  представлений  детей об 

относительной величине. 
Представления о форме. Организация игровых упражнений с детьми с 

использованием строительных наборов. 
Развитие практических навыки детей в строительно-конструктивных 

играх: возведение пирамид; измерение участков (стола, комнаты), имеющих 

форму квадрата, треугольника, прямоугольника; строительство домов 

круглой,  квадратной  формы  из  полифункциональных  наборов  «Радуга», 
«Гномик», «Фантазия» и др. 
Организация  с  детьми  развивающих  игр  на  компьютере  («Lego», 
«Пятачок и разные звери» и др.) 
В играх и игровых упражнениях закрепление и расширение имеющихся  

у  детей  представлений  об  округлых  и  угловатых  формах. 
Знакомство 
с четырехугольником, его свойствами и разновидностями (квадрат, 

прямоугольник и др.), формирование умения отграничить от других 

многоугольников, не давая названия «многоугольник». 
Проведение упражнений на обозначение точки, различных линий на 

бумаге, доске, песке. Моделирование линий из различных материалов 

(шнурки, нитки, ленты, геометрические фигуры), рисование их на бумаге, 

песке, на грифельной доске. 
Группировка геометрических форм со сменой основания – угловатые и 

округлые; квадраты и прямоугольники; все объемные и все плоскостные; 

круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шестиугольник, 

четырехугольник и другие формы – по заданному образцу; оформлять 

результат группировки в слове, отвечая на вопрос: Почему ты разложил так? 
Знакомство детей со способами деления геометрических фигур на две и 

четыре равные части, формирование представлений об отношениях между 

целым и частью. 
Пространственные и временные представления. В подвижных, 

дидактических играх развитие представлений детей о пространственных 

отношениях. Обучение ориентированию в пространстве, принимая за точку 

отсчета себя или другой предмет; двигаться в заданном направлении; 

ориентироваться в пространстве листа бумаги. Проведение упражнений и 
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подвижных игр на перемещение в пространстве и изменение отношений 

между предметами (объектами). Обучение соотнесению положения предмета 

в реальном пространстве; направления движения в реальном пространстве с 

его изображением на листе бумаги (графическим изображением). 
Рассматривание картины и из объемного и плоскостного игрового 

материала создание диорамы в соответствии с пространственным 

расположением объектов на картине. 
Обучение компьютерным играм, развивающим пространственное 

мышление детей. 
Обучение ориентировке в отрезках времени – день, час, минута; 

познакомить с часами, учить определять время в пределах часа. Знакомство с 

днями недели: в неделе 7 дней, первый день недели – понедельник; 

познакомить с названиями всех дней недели. 
Формирование и уточнение представлений детей о разных календарях. 
В процессе рисования, совместного изготовления календарей- 

самоделок обучение воспроизведению ритмического рисунка, 

последовательности времен года, месяцев, частей суток, дней недели и т.п. 
Уточнение представлений детей о временах года, их количестве, 

последовательности; знакомство с месяцами; названием каждого текущего 

месяца. 
Вовлечение детей в проектную деятельность по временным 

представлениям («Зимние братцы-месяцы», «Встреча лета» и др.). 
Представления о цвете. Обучение определению цвета предметов, 

ориентированию в оттенках цвета. 
Примерный перечень игр и игровых упражнений 
«Весёлые клеточки», «Волшебный круг», «Найди домик», «Пройди 

лабиринт», «Где наша улица», «Дорожные знаки», «Сколько не хватает?», 
«Логика и цифры», «Где больше фигур?», «Самый короткий маршрут», 
«Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Разложи 

в мешки», «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Волшебные часы» (дни 

недели, месяцы), «Геоконт – конструктор», «Геовизор», «Логика и цифры», 

логические игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизнера. 
 
Ознакомление с окружающим миром младшая группа (3-4 года) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• формировать у детей знания о предметах и явлениях; 
•  обучать ориентироваться в пространстве, в помещении 

детского сада, групповой комнате; 
•  знакомить детей с предметами быта, необходимыми 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 
•  знакомить детей с ближайшим социальным окружением 

(двор, улица, магазин, транспорт); 
•  формировать умения детей отражать в речи содержание 

игровых действий: автомобили едут по дороге и др.; формировать  
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представления о  назначении  предметов, их  свойствах и качествах, 

применении; 
•  знакомить детей с предметами групповой комнаты, 

спальни, туалетом, раздевалкой и др.; 
•  формировать у детей первоначальные экологические 

представления (люди, растения и животные: строение, способ передвижения, 

питание, взаимодействие со средой – обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в 

природе) и гуманное отношение к растениям; 
•  формировать первоначальные представления детей о 

местах обитания, образе жизни и способах питания животных и растений; 
•  знакомить  детей  с  материалами  и  инструментами,  

необходимыми в предметно-практической и предметно-игровой 

деятельности; 
•  учить узнавать и называть детей, взрослых и работников 

группы; знакомить детей с профессиями людей, работающими в детском 

саду; 
• развивать у детей навыки экспериментирования; 
• содействовать накоплению словарного запаса об окружающем 

мире. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Дом, двор, сад, площадка. Знакомство детей с помещением детского 

сада: групповая комната, туалет, спальня, раздевалка, кабинет врача, зал, 

комната для занятий (класс). Обучение детей ориентированию на территории 

игровой площадки, приучение находиться во время прогулки на территории 

своей площадки. Знакомство с входом в помещение детского сада, 

оборудованием игровой площадки (веранда, песочница, качели, горка, 

лесенка). 
Проведение экскурсий по детскому саду и его территории с показом 

всех предметов и оборудования, находящихся в каждом из указанных мест, 

занятий и игр старших детей. Рассматривание детьми под руководством 

воспитателя оформления помещений (что на стенах, на окнах, что на полках, 

в застекленных шкафах, в игровом уголке и т.д.). Наблюдения за действиями 

старших детей и взрослых, находящихся на территории детского сада или в 

его помещениях. Называние предметов и выполняемых действий короткими 

предложениями, чтение подписей по табличкам («Тут двор», «Двор», «Дети 

гуляют», «Тут спальня», «Спальня», «Дети спят»). 
Семья. Люди. Обучение узнаванию и называнию детьми взрослых и 

работников группы. Обучение различению по фотографиям и называнию 

членов своей семьи (мама, папа). 
Игрушки. Ознакомление детей с игрушками в игровом уголке, 

различение и называние игрушек (игры «Чудесный мешочек», «У кого?», 
«Чья игрушка?»). 
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Продукты питания. Обучение детей различению и названию продуктов 

питания (суп, каша, хлеб, молоко, компот, масло). Обращение внимание на 

разнообразие блюд в течение дня. Проведение игры «Покормим куклу супом 

(кашей, котлетой…)». Овощи и фрукты. Уточнение представлений детей о 

фруктах и овощах. Обучение детей различению по внешнему виду 2-3-х 

видов фруктов и овощей (яблоко, груша, слива, виноград, апельсин; морковь, 

лук, огурец, помидор). Знакомство с вкусовыми их качествами, цветом, 

формой; демонстрация сырых, вареных, целых и измельченных овощей и 

фруктов. 
Обучение 
их сравнению. 
Знакомство с блюдами из овощей и фруктов. Демонстрация 

натуральных  фруктов  и  овощей,  муляжей,  картинок;  установление их 

соотношения. Обучение названию знакомых фруктов и овощей. Проведение 

игр «Чудесный мешочек», «Угадай, что это?», «Попробуй», 
«Угостим куклу салатом (компотом)». 
Рассматривание внутреннего строения овощей и фруктов. Различение 

их по вкусу, запаху, цвету, форме. 
Знакомство с блюдами из овощей и фруктов (овощной суп, салаты, 

компоты, соки, варенья и т.д.).  Организация экскурсий в сад, огород, магазин 

«Овощи – фрукты», на рынок и т.п. Рассматривание вместе с детьми 

картинки с изображением сада, огорода, овощного базара. Обучение 

соотношению натуральных объектов с их изображением (картинки, муляжи). 
Знакомство 
с названиями овощей и фруктов, действиями, признаками. Сообщение 

знаний о том, где растут, где купили, кто ест и т.п. 
Обувь и одежда. Обучение детей пониманию назначения предметов 

одежды и обуви. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Пояснение 

последовательности действий при одевании и раздевании (игры «Кукла 

встала», «Оденем куклу на прогулку»). Обучение детей названию предметов 

одежды и обуви. Демонстрация одежды и обуви для детей и взрослых, 

домашней и уличной, рабочей и нарядной. Знакомство с кукольной одеждой, 

одевание и раздевание куклы. 
Знакомство со способом ухода за одеждой (как вешать, складывать, 

гладить, чистить, пришивать пуговицы, штопать, стирать и т.п.). 

Рассматривание вместе с детьми образцов одежды на фотографиях, 

картинках, иллюстрациях (журналы, календари и т.п.). 
Обучение употреблению в речи коротких фраз типа: «Мама купила 

кофту». «У куклы красное платье». «Надень туфли». «Где пальто? Чья 

шапка?». «Пальто в шкафу. Шапка Вовы» и т.п. 
Мебель и посуда. Проведение экскурсии по детскому саду. Расширение 

представлений о мебели. Организация рассматривания мебели в группе, в 

классе, в спальне (стол, стул, кровать, шкаф). 
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Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, на чем 

спят, за чем едят, где хранят игрушки, посуду. Проведение игры: «Дом 

куклы». Организация наблюдения за правильной расстановкой мебели (в 

классе, групповой). 
Обучение расстановке мебели в комнате куклы (разные варианты). 

Демонстрация ухода за мебелью (вытирание влажной тряпкой).  Знакомство 
детей с назначением посуды: как правильно используются посуда и 

столовые приборы (тарелка, чашка, ложка, маленькая ложка), как моют, 

вытирают посуду.  Организация  игр:  «Накормим  куклу»,  «День рождения  

куклы», 
«Гости». 
Обучение различению и названию предметов посуды. Знакомство с 

разными видами посуды (столовой, чайной). Обучение расстановке ее на 

столе, в шкафу. 
Объяснение правильного использования посуды (что нужно для чая, 

супа, хлеба и т.п.). Демонстрация, как мыть и вытирать посуду (настоящую и 

кукольную). Вместе с детьми рассматривание картин, книжных иллюстраций 

об изготовлении посуды или мебели, продаже ее в магазинах, обращение с 

ней в домашних условиях. 
Город, улица. Организация экскурсии по прилегающим к детскому 

саду улицам.  Рассматривание  с  детьми  жилых  домов,  зданий  бытового и 

культурного назначения (магазины, школы, аптеки и т.п.). 
Проведение наблюдения: где ходят люди, где переходят улицы, где 

ходят и останавливаются автобусы; где играют дети, где гуляют и отдыхают; 

куда выбрасывают мусор и т.п. Организация рассматривания городских улиц 

на открытках, картинах, иллюстрациях к книгам. 
Обучение правильному называнию объектов, пониманию и выражению 

сообщения и вопросов типа: «Вот улица. Тетя идет в магазин. Вот большой 

дом. Машина едет там. Где дом? Покажи магазин. Что это? Что там?» 
Животные. Уточнение представления о животных (собака, кошка, 

птички, рыбы). Проведение наблюдения за их повадками (на улице, в живом 

уголке). Рассматривание вместе с детьми картинки с изображением 

животных, обучение установлению соотношения игрушек (муляжей) с 

картинками; имитация движений, звукоподражания. Уточнение 

отличительных особенностей животных. Выяснение, кто где живет, что ест. 
Знакомим 
с насекомыми (жук). Знакомство детей с названиями животных. 

Организация игр: «Кто как кричит?», «Идите, как собака (кошка)», «Летите, 

как птички». 
Организация наблюдения за животными, их повадками, отношением к 

ним людей (в живом уголке; на улице – птицы, собаки, кошки; в зоопарке). 

Вместе с детьми просмотр видео – и кинофильмов и специальных 

телепередач. Рассматривание животных на картинках и фотографиях. Вместе 

с  детьми  выполнение  имитации  движений  животных.  Выяснение, кто где 
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живет, что ест. Обучение детей правильно называть животных и 

выполняемые ими действия (бежит, сидит, лает, прыгает, ест...). 
Растения. Проведение наблюдения за растениями на участке. 

Знакомство с различными видами деревьев (2–3), обучение их различению. 

Проведение наблюдения за комнатными растениями, демонстрация способов 

ухода за ними. Рассматривание разных видов деревьев в парке, в саду, в лесу. 

Организация наблюдения за изменениями в их росте, окраске листьев в 

разное время года. Обучение детей ухаживанию за растениями (комнатными, 

на участке). Обучение детей правильно называть объекты, цвета, места 

произрастания. Выяснение способов ухода. Использование в речи фразы типа 
«Дерево растет во дворе. Тут, там высокое дерево. Вот цветы, цветы 

красивые. Можно поливать? Листья желтые, зеленые. Нет листьев зимой» и 

т.п. 
Профессии людей. Знакомство с профессиями людей, работающих в 

детском саду: няня, повар, врач, шофер. Организация наблюдения за их 

деятельностью в рабочее время. Воспитание уважительного отношения к их 

работе. 
Обучение узнаванию людей названных профессий по изображениям на 

картинках и фотографиях. Расширение представлений детей о профессиях в 

процессе просмотра видео – и кинофильмов, телепередач, экскурсий 

(строитель, продавец, рыбак, швея, летчик и т.п.). 
Материалы  и  инструменты.  Рассматривание  различных  поделок из 

бумаги, картона, ваты, ткани, кожи, глины, дерева. Обучение определению 

материалов, из которых они сделаны, и инструментов, использованных при 

их изготовлении (ножницы, кисточка, нож, молоток и т.п.). Обучение 

нахождению среди окружающих предметов тех, которые сделаны из одного 

материала: из дерева, из ткани, из кожи и т.п. 
Организация наблюдения за работой взрослых, действующих 

различными инструментами (иголкой, вязальными спицами, ножом, 

ножницами, молотком, отверткой, ручкой, карандашом, щеткой и др.). 

Обучение имитации действий: как подметать пол, пилить дрова, забивать 

гвозди и т.п. Обучение правильно называть материалы, инструменты. 
Транспортные средства. Организация наблюдения во время экскурсий 

за движением автомашин, автобусов, троллейбусов, трамваев, поездов, 

самолетов, пароходов, просмотр кинофильмов и телепередач. 
Наблюдение вместе с детьми за деятельностью людей, которые 

управляют машинами (самолетами, поездами), едут в них (летят, плывут), 

обслуживают пассажиров. Обучение различению и называнию транспортных 

средств,   изображенных   на   картинках,   фотографиях,   открытках и т.п., 

соотнесению их с игрушками (легковой автомобиль, автобус, поезд, лодка и 

др.). 
Погода. Природа. Проведение наблюдения за состоянием погоды 

(светит солнце, идет дождь, дует ветер, идет снег, холодно, тепло). 

Знакомство детей с объектами неживой природы (вода, песок, лед, снег). 
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Проведение практического ознакомления со свойствами объектов 

неживой природы (вода течет, песок можно сыпать, снег, лед тает). 
Детское экспериментирование. Игры с водой: «Переливание воды», 
«Фонтан»,  «Бассейн», «Озеро», «Купание  кукол»,  «Водяная

 мельница», 
«Пускаем кораблики», «Рыбки в озере», «Волшебная

 вода», «Тепло- холодно», «Ловим рыбу», «Плавает или тонет», 

«Дождик», «Следы от воды», 
«Плавающие игрушки», «Веселые пузыри». 
Игры с песком: «Печем куличики», «Следы на песке», «Спрячь 

игрушки», «Рисуем фигуры на песке», «Сухо-мокро». Игры с крупами: 

«Прячем ручки», «Пересыпаем крупу», «Покормим птичек», «Вкусная 

кашка», «Разложи по тарелочкам». 
Игры со льдом:  «Льдинки», «Тает льдинка», «Ледяные

 фигуры», 
«Сосульки». 
Игры со звуками: «Послушаем звуки», «Постучим, погремим», «Найди 

такую же коробочку», «Свистульки», «Музыканты», «Звуки природы». 
Игры с красками: «Цветная вода», «Смешиваем краски», «Рисование на 

мокром листе», «Пейте, куклы, молоко». 
Игры с мыльными пузырями: «Мыльные пузыри», «Пенный замок». 

Игры со светом и тенями: «Солнечный зайчик», «Тени на стене», «Уходи, 

темнота». 
Игры со свечами: «Подуем на огонек», «Праздник на воде», «Гуляем в 

темноте», «День рождения Мишки». 
 
Ознакомление с окружающим миром средняя группа (4-5 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• расширять и уточнять представления детей по всем темам 

предыдущего года; 
• обучения в ходе экскурсий, просмотра кинофильмов, 

телепередач; 
• содействовать накоплению новых впечатлений в ходе 

рассматривания натуральных объектов и их изображений; 
• расширять сведения о функциональном назначении предметов; 
• обогащать представления детей за счет ознакомления со 

строением, основными признаками наблюдаемых объектов; 
• формировать представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), сезонных изменениях, подводить детей к 

пониманию связи изменений в природе с изменениями в жизни людей, 

растений; 
• продолжать формировать у детей знания о предметах и явлениях; 
• формировать представления о назначении предметов, их 

свойствах и качествах, применении; 
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• продолжать формировать у детей первоначальные экологические 

представления (люди, растения и животные: строение, способ передвижения, 

питание, взаимодействие со средой – обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в 

природе); бережное отношение к растениям; 
• продолжать формировать первоначальные представления детей о 

местах обитания, образе жизни и способах питания животных и растений; 
• учить узнавать и называть детей, взрослых и работников группы; 

знакомить детей с профессиями людей, работающих в детском саду; 
• развивать у детей навыки экспериментирования; 
• продолжать накопление словарного запаса об окружающем мире. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: Люди и их 

занятия. Изучение имен всех детей группы, знакомство с составом своей 

семьи (бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры). 
Формирование умения выяснять и рассказывать, кто чем занят, где 

работает, что умеет и любит делать. Расширение сведений о профессиях 

людей и их деятельности (учительница, воспитательница, дворник, солдат). 

Включение детей в элементарную проектную деятельность: «День города», 
«День защитника Отечества». 
Сведения о человеке. Сообщение необходимых сведений о себе и 

ближайших родственниках (Как зовут? Как фамилия? Сколько лет? Где 

живет? Где работает, учится? Точный домашний адрес). 
Времена года и сезонные изменения в природе. Обобщение 

проводимых ранее наблюдений о смене времен года, о занятиях людей в 

разное время года. 
По наблюдениям и картинкам составление описания зимней погоды 

(весенней, летней, осенней). Правильное название зимних месяцев (весенние, 

летние, осенние). Организация наблюдения за объектами неживой природы 

(вода, снег, лед; глина, песок, камни). Проведение практического 

ознакомления с их свойствами (снег и лед в тепле тают, превращаются в 

воду; вода на морозе замерзает; камень твердый, песок сыпучий и т.п.). 

Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части 

суток. 
Организация наблюдения за движением солнца, ветром. Выполнение 

игровых упражнений, элементарных опытов с различными флюгерами, 

вертушками. 
Наблюдение за погодой. Закрепление представлений детей о погоде в 

разное время года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время 

года. Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь, снег, град. 

Разыгрывание этюдов, пантомимы. Рисование разных погодных явлений. 

Составление рассказов по картинке. Закрепление представлений детей о 

погоде, погодных явлениях в процессе рисования, выполнения аппликаций и 

различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов. 
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Животные и растения. Организация совместных с детьми наблюдений 

за домашними и дикими животными, их детенышами и птицами. Воспитание 

у детей убеждения, что о животных и птицах нужно заботиться. 

Формирование у детей представлений о многообразии мира насекомых 

(жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Проведение бесед, 

театрализованных и настольно-печатных игр о животных и птицах. 
Организация наблюдений за аквариумными рыбками, объяснение, как 

кормить их и ухаживать за ними. Стимулирование желания детей 

рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски и 

строении рыбок. 
Организация совместных с детьми наблюдений, бесед, игр о растениях. 

Расширение представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, 

театрализованных играх). Наблюдение за ростом растений в уголке природы 

в детском саду, дома, на улице. Наблюдение за трудом взрослых в природе. 
Различение основных частей растений (ствол, ветки, листья, корни 

дерева; стебель, листья, цветы, корни у цветочных растений). Наблюдения за 

ростом растений. 
Рассматривание  иллюстраций  о  заботливом  отношении  человека к 

растениям. Воспитание у детей бережного отношения к растениям. 
Знакомство детей с комнатными растениями, их характерными 

признаками (формой листьев, окраской цветков), строением (корень, стебель, 

листья, цветок). 
Детское экспериментирование. «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем», 
«Почему все звучит?», «Прозрачная вода», «Замерзшая вода», 

«Тающий лед», 
«Песочная страна», «Ловись, рыбка и мала и велика». 
Опыты с землёй: «Вскапывание», «Рыхление», «Полив», «Посадка 

лука, луковичных растений, укропа». 
Опыты с водой: «Вода меняет форму», «Поверхность воды», «Какие 

предметы могут плавать?», «Плавание под водой», «Сила выталкивания», 
«Металлические корабли», «Игры с лодками», «Нагружаем

 лодки», 
«Плавающая иголка», «Подводные лодки», «Пар», «Облака и дождь», 

«Капли воды», «Выдуваем мыльные пузыри». 
Опыты на кухне: «Мыло помогает воде», «Впитывание воды», 

«Губки», 
«Делаем пузыри», «Испарение», «Мокрое и сухое»,

 «Соленая вода», 
«Выжимаем сок». 
Опыты с воздухом: «Почувствуй воздух», «Бумажные

 гонки», 
«Проверим, есть ли воздух», «Воздух охлаждается», «Летающее 

перышко», 
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«Вертушка», «Самолетики». 
 
Ознакомление с окружающим миром старшая группа (5-6 лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• расширять сведения детей о временах года, о сезонных 

изменениях в природе; 
• учить детей практически устанавливать зависимость 

деятельности человека, поведения животных от погоды; 
• обогащать  временные  представления  детей  в  связи  с  работой 

по календарю, установлением порядка дежурств, изучением режима дня 

(время года, дни недели, части суток, часы); 
• продолжать формирование умения у детей устанавливать 

причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); • углублять и расширять 

представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 
• расширять и уточнять представления детей о занятиях взрослых; 
• развивать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 
• развивать  сенсорно-перцептивные  способности  детей,  исходя 

из принципов целесообразности и безопасности, обучать их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, на ощупь, по запаху, на вкус и др.; 
• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Мои игрушки. Организация с детьми игр с образными игрушками. 

Обучение описывать игрушки по схеме (плану), узнавать знакомые игрушки 

по описанию. 
Обучение  детей  составлять  простейшие  рассказы  с  опорой на 

специально подготовленные серии картинок и фотографий, «графические 

подсказки» взрослого, символические изображения и другие наглядные 

опоры. 
Организация вместе с детьми выставки детских рисунков, аппликаций, 

лепных поделок на тему игрушек. Обучение детей составлению двух-трёх – 
словных предложений по своим рисункам, поделкам. 

Проведение игры: «Назови и опиши игрушку», «Найди по описанию», 
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«Узнай, о чём рассказываю, и покажи игрушку», «Чудесный мешочек» 

и др. 
Моя семья. Рассматривание вместе с детьми фотографий, проведение 

беседы о семье ребёнка, о членах семьи и их отношениях. 
Организация наблюдения за трудом взрослых, с последующим 

разыгрыванием ситуаций в сюжетно – ролевых играх: «Семья», «Наводим 

порядок все вместе», «Мамины помощники». Проведение беседы о 

посильной помощи ребёнка в семье с использованием фотографий и 

картинного материала. 
Создание вместе с детьми и их родителями семейных альбомов, в 

которых отражаем жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине, 

прогулки в парке, походы в цирк, театр, гости. 
Организация игры: «У нас порядок», «Я помогаю маме», «Подбираю 

одежду, обувь, посуду, мебель для меня, и для моих родителей». 

Упражнения: 
«Сколько мам (пап) в твоей семье?», «Порадуем бабушку», «Мамины 

помощники». 
Мой дом. Создание педагогических ситуаций и игр на уточнение 

безопасного поведения дома. 
Организация сюжетно – ролевых игр, отражающих уход за жилищем, 

занятия родителей с детьми дома, правила безопасного использования 

бытовых электроприборов в доме («Как избежать неприятностей», «У нас 

порядок»). Мой детский сад, моя группа. Проведение экскурсий в различные 

помещения детского сада, способствующих запоминанию имён взрослых, их 

основных занятий в детском саду: повар, врач, медсестра, прачка и пр. 
Организация совместных игр детей и взрослых по усвоению норм и 

правил жизни в группе: наша группа – мы в ней играем, дружим (равенство 

всех  детей  в  группе);  право  на  собственность  «Это  моя  кукла  – мне ее 

подарила мама». 
Проведение беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: 

нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые 

предметы, рвать и пробовать растения и т.д. . 
Знакомство детей с профессиями в детском саду: повар, врач, прачка, 

воспитатель, педагог, медсестра. Проводим беседы на темы: «Наш любимый 

воспитатель», «Замечательный врач» и пр. 
Организация  игры  на  поло-ролевую  идентификацию:  мальчики и 

девочки группы. Рассматривание вместе с детьми фотографий, просмотр 

видеофильмов о совместных играх, занятиях, общих и различных интересах 

и занятиях мальчиков и девочек. 
Организация наблюдения на участке детского сада в разное время года. 
Знакомство с трудом детей и взрослых на участке в разное время года. 
Обучение составлению детьми по вопросам взрослого и картинкам 

рассказов о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского 

сада в разное время года. 
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Организация праздников и развлечений, проводимых в детском саду и 

группе: Новый год, дни рождения. Рождество, День матери, День защитника 

отечества, 8 Марта, День Победы, спортивные праздники и др. 
Я и мой город. Рассматривание вместе с детьми иллюстрации, 

моделирование ситуации с использованием игрового комплекта «Азбука 

дорожного движения». 
Организация рассматривания игрушек, изображающих транспортные 

средства: автобус, трамвай, самолёт, корабль, специальные автомобили и др. 

Проведение игр и игровых упражнений на ознакомление с правилами 

дорожного движения. 
Организация сюжетно – ролевых игр по уточнению представлений о 

магазине и покупках, на медицинские темы, с использованием игровых 

наборов («Парикмахерская»). Проведение бесед, рассматривание 

иллюстраций, просматривание видеофильмов о труде пожарных, правилах 

пожарной безопасности. 
Организация рассматривания фотографий, просмотр видеофильмов о 

родном городе, поселке: улицы города, парки, памятные места родного 

города. 
Разыгрывание ситуаций, проведение игры и беседы о безопасном 

поведении на улице, в подъезде, магазине, дома и т.п.  («Дорожное – не 

дорожное слово», «Как избежать неприятностей», «Кто на чём едет», 
«Светофор», «Учим дорожные знаки», «Идём по улице», «Машины 

едут по дороге», «Не играем с огнём», «Пожарные тушат пожар»). Люди и их 

занятия. В беседах, играх, игровых упражнениях сообщение детям новых 

сведений о работе их родителей или ближайших родственников (где и кем 

работает, рабочие и выходные дни, время отпуска и другие сведения). 

Расширение представлений детей о деятельности людей наиболее 

распространенных профессий: врач, продавец, парикмахер, почтальон и др. 
Практическое   ознакомление   с   результатами   труда   людей, с 

производством предметов, окружающих нас в быту. В беседах, играх, 

игровых упражнениях сообщение детям, где и из чего изготовляют одежду и 

обувь, делают машины, мебель, посуду и т.п. 
Расширение сведений о животных и растениях. Знакомство детей с 

хищными животными, животными жарких стран; растениями поля, леса, 

сада, огорода. 
Праздники и развлечения. Организация праздников «Дни рождения 

детей и взрослых». Закрепление умения объяснить, когда был и будет 

праздник, как он будет отмечаться в городе, дома или в детском саду, кого и 

как надо поздравить. 
Детское    экспериментирование.    «Разноцветные    шарики», 
«Таинственные картинки», «Где вода?», «Водяная мельница», «Угадай-

ка! (тяжелый-легкий), «Фокусы с магнитами», «Что отражается в зеркале?». 

Игры с водой: «Смешивание воды», «Как вода исчезает?», «Что высыхает 

быстрее?» Опыты с воздухом и водой: «Как разделить смеси воды и масла?» 
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«Раствор». 
Впитывание воды: «Намочим разные предметы», «Вода течет вверх». 

Замерзшая вода: «Плавает ли лед?», «Айсберг», «Как пьют растения?» 

Смешивание воды: Растворы. Тающий лед. Почему лед скользкий? 
Опыты на кухне: «Пробуем на вкус», «Фруктовые краски», «Кислые 

продукты»,  «Делаем  шипучку»,  «Съедобный  лед»,  «Тесто  для  лепки», 
«Удивительные яйца». 
 
Ознакомление с окружающим миром подготовительная группа (6-7 

лет) 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности 

детей, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 
• продолжать  обогащать  временные  представления  детей  в  

связи с работой по календарю, установление порядка дежурств, изучение 

режима дня (время года, дни недели, части суток, часы); 
• продолжать формирование умения у детей устанавливать 

причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
• продолжать   расширять   и   уточнять   представления   детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места 

отдыха, деятельность людей, транспортные средства и др.); • продолжать 

расширять и уточнять представления детей о занятиях взрослых; 
• развивать внимание детей к различным видам социальных 

отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх; 
• продолжать развивать сенсорно-перцептивные способности 

детей, исходя  из  принципов  целесообразности  и  безопасности,  обучать их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, на ощупь, по запаху, на 

вкус; 
• формировать представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике; 
• обогащать словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 
• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина 

– следствие, часть – целое, род – вид). 
Формы, способы, методы и средства реализации программы: 
Усвоение географических понятий. Закрепление названия своего 

города и других городов. В беседах припоминание места, куда ездили с 
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родителями, где живут родственники. Знакомство с названиями рек, морей, 

гор, которые видели. 
Я и окружающий мир. Проведение беседы по фотографиям из жизни 

детей (прогулки, игры, хозяйственно – бытовой труд, сон, пробуждение и 

т.д.). 
Чтение рассказов, просмотр видеофильмов, организация экскурсии в 

этнографический музей с целью ознакомления с играми и жизнью детей в 

разные времена и в разных странах. Знакомство детей со старинными играми, 

костюмами детей в разные времена. Знакомство с отношениями со 

взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне). 
Развитие эмоций детей в реальной жизни. Проигрывание этюдов, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в разных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т.п.), 

использование пиктограмм. Установление связи между настроением 

взрослых, сверстников и собственным поведением. 
Разыгрывание ситуации типа «Как мы ездили на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила 

весна и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта»). 
Организация игры: «Страна эмоций», «Наши чувства и эмоции» и др. 
Мои игрушки. Описывание игрушки. Узнавание знакомых игрушек по 

описанию «Отгадай, какая игрушка загадана». 
Организация на занятиях составления простейших рассказов по серии 

специально созданных картинок и фотографий на темы игр с игрушками с 

использованием графических тем, предлагаемых взрослым, символических 

изображений и других наглядных опор. Выполнение вспомогательных 

схематических рисунков об игрушках и рассказывание по ним (3–4 схемы). 

Вместе с детьми организация выставки детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок на тему игрушек. Составление связных рассказов по 

сюжетам собственных рисунков, поделок. 
Моя семья. Рассматривание фотографий, проведение беседы о семье 

ребёнка,  членах  семьи  и  их  отношениях,  о  ближайших  родственниках 
«Мужчина и женщина в семье», «Моя мама, мой папа», «Мои бабушка 

и дедушка». 
Организация наблюдения за трудом взрослых. Проведение беседы по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье; 
беседы о посильной помощи ребёнка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала («Как я маме (папе) помогал», «Что я сделал сегодня 

дома»). 
Общие  представления  о  труде  родителей,  о  ценности  их  труда. 
Проведение беседы на тему «Мамы разные нужны, папы разные 

важны». 
Проведение беседы по содержанию общих праздников в семье (Новый 

год, Рождество, дни рождения и др.). Рассматривание с детьми семейных 

альбомов  –  фотографий  членов  семьи:  «Наши  сёстры  и  братья», 
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«Мои бабушка и дедушка», «О наших мамах». Семейные праздники. 
Организация   игры:   «Найди   сходство»,   «Найди   различия», 
«Чей я ребёнок, угадай», «Найди пару», «Хозяйство семьи». 
Проведение беседы о жизни семьи вне дома: посещение мест 

общественного питания, музеев, магазинов и пр.» Отдыхаем всей семьей». 
Мой дом. Проведение беседы о занятиях родителей с детьми дома, об 

уходе за жилищем, о правилах безопасного поведения детей в квартире и пр. 

Организация дидактических игр «Опасно – безопасно», «Как избежать 

неприятностей». 
Уточнение домашнего адреса ребёнка. Расширение представлений 

детей о предметах быта (посуда, мебель, бытовые приборы). Знакомство и 

расширение представлений детей о назначении предметов домашнего 

обихода. Беседа с детьми о занятиях и играх дома с родными. Организация 

игры: «Чего не хватает», «Какие предметы делают нашу жизнь удобнее», 
«Подбери предметы с одним назначением», «Что сначала, что потом». 
Рассматривание картинок, фотографий, просмотр

 видеофильмов о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой 

площадке и беседа по ним. Мой детский сад, моя группа. Проведение 

экскурсии в различные помещения детского сада, расширение представлений 

о помещениях детского 
учреждения, о труде его сотрудников. 
Организация беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок, 

рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх 

досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных 

интересах и занятиях мальчиков и девочек. 
Проведение беседы о дороге к детскому саду. Организация наблюдения 

на участке детского сада в разное время года. Описывание труда детей и 

взрослых на участке в разное время года. Знакомство с субботниками и  

раскрытие  их  роли  в  благоустройстве  территории.  Рассказы  детей 
по предварительно составленному плану о наиболее ярких изменениях, 

происходящих на участке детского сада в разное время года. 
Организация и проведение праздников и развлечений в детском саду и 

группе: Новый год, дни рождения. Рождество, День матери, День защитника 

отечества, 8 Марта, День Победы, спортивные праздники и др. 
Моя Родина, мой город. Проведение экскурсии, чтение рассказов. 

Организация беседы, просмотр видеофильмов о родном крае: Наша Родина – 
Россия. Наша столица – Москва. Основная геральдика (флаг, герб). 

Беседы о родном крае, городе, населённом пункте, рассматриваем на 

картинках главные достопримечательности населённого пункта, где родился 

ребёнок. Проведение экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание 

картин, фотографий о родном городе. 
Создание макетов своего микрорайона. Проведение игры: «Узнай, где я 

нахожусь», «Знаешь ли ты свой город». 
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Посещение вместе с детьми художественного музея, театров. Рассказы 

о труде людей искусства (художники, артисты, музыканты и пр.). 
Знакомство с профессиями (продавец, портной, строитель, учитель, 

врач и пр.). Проведение экскурсии, беседы о труде взрослых, орудия труда и 

особенности труда людей разных профессий. Организация беседы «Все 

работы хороши». Проведение игр: «Кто где работает», «Кто что делает», 
«Кому это нужно», «Кем быть?», «Чей труд важнее?», «Все для всех», 
«Угадай, кем и где я работаю». 
Организация экскурсии (по возможности) в магазины, места 

общественного питания, места отдыха. Проведение сюжетно – ролевой игры 
«Гипермаркет», «Театр», «Ателье». 
Знакомство с видами транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный):  история  и  современность.  Проведение  дидактических  игр 
«Не  ошибись»,  «Найди  свой  домик»  (классификация  транспорта), 
«Что сначала, что потом», «Автотранспорт» (конструктор). 
Проведение занятий, игр, игровых упражнений на ознакомление детей 

с правилами дорожного движения. Организация сюжетно – дидактической 

игры «Азбука дорожного движения»: «Найди нужный дорожный знак», 
«Учим  дорожные  знаки»,  «Азбука  пешехода»,  «Цвета  светофора», 
«Говорящие знаки», «Поставь дорожный знак». 
Я и мир животных. Проведение наблюдения, беседы, игры о домашних 

и диких животных и их детёнышах. Знакомство с животными севера и юга. 

Организация наблюдения, беседы, игры о птицах. Знакомство с домашними, 

перелётными, зимующими птицами и их птенцами. Воспитание заботы о 

животных и птицах. Рассказы о многообразие мира насекомых. Составление 

рассказов – описаний по схемам, отгадывание животных, птиц, насекомых по 

описанию. Организация игр: «Охотники», «Рассели животных», «Узнай по 

описанию», «Кто чем питается?», «Кто где живёт?», «Найди по описанию», 
«Летает – ползает – прыгает». 
Установление различия и сходства между человеческой семьей и 

семьей животного. Объяснение родственных взаимоотношений в семьях 
животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих 

детёнышей, ухаживают за ними, пока они не вырастут и т.п.). Проведение 

игр: «Мама и детёныши», «Семья животных», «Взрослые и дети». 
Организация беседы, чтение рассказов о рыбах морей и рек, 

рассматривание аквариумных рыбках. Знакомство с формой тела, строением, 

питанием рыб, кормлением и уходом за аквариумными рыбками вместе со 

взрослыми. Проведение игры: «Где живёт рыбка?», «Кто что ест», «Кто где 

живёт в воде». 
Организация выставки детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок на тему животных, насекомых, птиц и рыб. Составление связных 

рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок. 
Я и мир растений. Расширение представлений детей о мире растений. 

Организация наблюдений, бесед о растениях в разное время года. Знакомство 
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с растениями в саду, огороде, лесу. Проведение наблюдения за трудом 

взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за 

растениями. Организация наблюдения, беседы, рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеофильмов о том, как человек заботится о 

растениях. 
Организация выставки детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок на тему растений. Составление связных рассказов по сюжетам 

собственных рисунков, поделок. 
Воспитание бережного отношения к растениям, уход за ними, в 

детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 
Организация игр: «Осенние листочки», «Детки на ветке», «Собери 

урожай», «Быстро яблоки собери», «Собери грибы в лукошко», «Съедобное – 
несъедобное», «Чудесный мешочек», «вершки и корешки», «Фруктовая 

мозаика» и пр. 
Знакомство с явлениями природы и космосом. Беседы об огне, земле, 

воде и воздухе, их значении в жизни природы и человека. 
Наблюдения за явлениями природы в разное время года и суток. 

Проведение беседы, игры об осторожном поведении на воде и обращении с 

огнём. 
Наблюдение вместе с детьми за погодными явлениями: тучи, дождь, 

снег, град. Ведение с детьми календаря природы. Составление коротких 

рассказов по картинному плану, пиктограммам о погодных условиях и их 

изменениях. 
Знакомство с планетой Земля. Рассматривание картинного материала, 

объёмных и плоскостных моделей (глобус, карта мира и пр.). 
Составление коротких рассказов по собственным впечатлениям о 

разных явлениях природы. Организация игр: «Времена года», «Что лишнее» 

и др. 
Расширение представлений о сезонных изменениях в природе, о 

временах года, каждодневной погоде. Обогащение временных представлений 

(год, времена года, месяцы, дни недели, части суток, часы; соотношение 

временных единиц, последовательность, продолжительность, 

предшествующие и последующие события). Ознакомление с предстоящими 

обязанностями школьника. Кто учится в школе? Сколько лет учатся в школе? 

Когда начинается и заканчивается учебный год? Когда бывают каникулы? 

Что изучают дети в школе? 
Ознакомление с новыми профессиями: инженер, техник (по слуховой 

аппаратуре), артист, художник, электрик и др. Обобщение сведений о 

профессиях людей, о месте и характере работы родных и близких. 
Обобщение полученных ранее сведений о животных и растениях. 

Обобщение сведений о домашних и диких животных; птицах, рыбах, зверях, 

перелетных и зимующих птицах; животных в хозяйстве человека и их пользе; 

жизни животных в зоопарке. Обобщение наблюдений о наиболее 

распространенных деревьях и цветах; представлений об условиях жизни 
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растений, уходе человека за растениями (растения комнатные и 

дикорастущие). 
Детское  экспериментирование.  Измерение  (Что  можно  измерять. 
Температура. Время). 

2.2  Особенности взаимодействия педагогических работников с 

детьми с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) 
Взаимодействие педагогических работников с детьми: 
Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
‒ характер взаимодействия с педагогическим работником; 
‒ характер взаимодействия с другими детьми; 
‒ система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 
Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 
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старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) 
 

            Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, 

на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во 

время образовательной деятельности, но и в ходе самостоятельной и 
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совместной деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют 

необходимые знания, умения и навыки. 
   Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации АОП ДО в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей. 
При реализации Программы применяются следующие образовательные 

технологии: 
 «Утро радостных встреч» 
 (от 1,5 до 7 лет) 
 

Технология направлена на обеспечение благополучной 

адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, снятий психоэмоционального напряжения, 

построение доверительных отношений с педагогом 

группы, другими специалистами ДОУ, построения 

элементарных коммуникаций с детьми группы.  
Цель технологии: поднять положительное настроение 

ребенка утром при приходе в дошкольное учреждение.  
Структура группового сбора:  
• Приветствие (вариант: пожелания, 

комплементы, подарки) – 1-3 мин.  
• Игра (вариант: элементы тренинга, 

психогимнастика, пение, слушание) – 2-5 мин.  
• Обмен новостями – 2-10 мин.  
• Планирование дня (выбор темы проекта, 

планирование содержания, форм и видов деятельности 

на весь проект); презентация центров активности 

(взрослыми и детьми) – 5-12 мин.  
Алгоритм проведения технологии: 
1. Приветствие ребенка (с ребенком здоровается 

педагог и персонаж) 
2. Игра с ребенком (персонаж с ребенком) 
3. Обмен новостями персонажа с ребенком 
4. Планирование дня, дел (педагог обсуждает с 

ребенком). 
Общее время длительности технологии: не более 5-7 
минут. 
Технология применяется педагогами ежедневно.  
После завершения адаптации ребенка или группы 

детей в целом технология применяется в течение 

учебного года в качестве сюрпризного момента не 

реже 1 раза в неделю для всех детей группы. 
Задачи:  
• создать положительный эмоциональный 

настрой на весь день – «задать тон»;  
• обеспечить условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых;  
• активизировать навыки детей, касающиеся 

коммуникации, планирования и организации 

собственной деятельности;  
• выбрать совместно с детьми тему нового 

проекта; -разработать план реализации нового проекта;  
• подвести итоги проекта;  
• развивать эмпатию;  
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• прививать навыки культуры общения 

(приветствия, комплименты и т. п.);  
• учить формулировать суждения, 

аргументировать высказывания, отстаивать свою точку 

зрения; 
• выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично;  
• внимательно слушать, проявлять 

конструктивное отношение к высказываниям других;  
• объяснять словами своё эмоциональное 

состояние и корректировать его; 
• делать выбор;  
• планировать собственную деятельность;  
• поддерживать стремление договариваться о 

совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности. 
Игровые технологии Рациональность использования игровых технологий во 

многом обусловлена возрастным и индивидуальным 

фактором, поэтому данный тип педагогического 

воздействия преимущественно реализуется в 

начальной школе. Вместе с тем доказано, что учебный 

материал, изучаемый в ходе познавательно-
развлекательных действий, запоминается гораздо 

лучше, чем в типовых учебных ситуациях, что 

подтверждает необходимость вовлечения учащихся 

независимо от возраста в различные типы игр: 
-интеллектуальные, коммуникативные, 

психологические; 
- предметные (химические, физические, языковые) и 
общеразвивающие; 
- обучающие, творческие, развивающие; 
- сюжетные, деловые, имитационные. 

Технология «Портфолио 

дошкольника» 
       Ведение портфолио позволяет воспитателю, семье 

собирать целенаправленно информацию о ребенке, 

подбирать, упорядочивать и группировать ее, 

фиксировать его уникальные персональные проявления 

себя, обеспечить отслеживание личного прогресса, 

показать способность применения приобретенных 

знаний и умений на практике, что очень необходимо, 

бесценно в дошкольном возрасте. 
Задачи: 
• Создать ситуацию успеха для ребёнка. 
•Содействовать максимальному раскрытию 

индивидуальных особенностей. 
• Развивать, расширять круг познавательных 

интересов. 
• Формировать установку на творческую деятельность. 
•Формировать положительные нравственные качества 

личности. 
•Создать условия практического применения 

приобретённых знаний, умений. 
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• Наблюдать картину значимых образовательных 

успехов. 
Основная функция портфолио – заметить, выделить 

хорошее, положительное, а не заострять внимание, на 

том, чего дошкольники ещё не умеют, не могут, не 

знают. 
«Виртуального участия 

ребенка в детском саду» (5-7 
лет) 

Общение на расстоянии без непосредственного 

контакта с педагогом и другими детьми посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ребенок получает возможность виртуально общаться с 

педагогом и сверстниками, участвовать в разных видах 

детской активности по основным направлениям 

деятельности (художественно-эстетическая, проектная, 

музыкальная, спортивная и др.). 
Цель: организация индивидуально-ориентированного 

взаимодействия, индивидуальная психолого-
педагогическая поддержка ребенка, развитие его 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих 

способностей, социализация в различных видах 

деятельности посредством онлайн-взаимодействия. 
Задачи:  
• использовать дистанционные информационно- 
коммуникационные технологии при организации

 образовательного процесса с детьми, 

фактически              отсутствующими в ДОУ; 
• внедрить дистанционные технологии в 

образовательный процесс ДОУ с целью создания 

инновационной развивающей предметно- 
пространственной среды. 

Информационно-
коммуникативные 
технологии 

Информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, 

видеороликов, видеофильмов применяются педагогами 

в совместной деятельности, они дают возможность 

выстроить объяснение с детьми с использованием 

видеофрагментов. 
Основные требования при проведении ОД с 

использованием ноутбуков: 
• образовательная деятельность должна быть 

четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 
• на образовательной деятельности дети должны 

не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть 

получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 
• во время образовательной деятельности не 

рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный 
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продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой; 
• перед началом образовательной деятельностью 

должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
Здоровьесберегающие 

технологии 
Цель этих технологий - становление осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения 

оберегать, поддерживать и сохранять его. 
Элементы здоровьесберегающих технологий: 

• Утренняя гимнастика – это набор физических 

упражнений, направленных на повышение 

мышечного тонуса. 
• Бодрящая гимнастика - это набор физических 

упражнений, направленных на повышение 

мышечного тонуса сразу после сна. 
• Гимнастика корригирующая – разновидность 

направленная на коррекцию деформированного 

отдела позвоночника. 
• Пальчиковая гимнастика – комплекс мер, 

который применяется для развития мелкой 

моторики рук (что важно для подготовки 

ребенка к рисованию, лепке и письму), и для 

решения проблем с речевым развитием у детей. 
• Дыхательная гимнастика применяется для 

укрепления дыхательной мускулатуры детей, в 

том числе и с целью повышения их 

сопротивляемости к простудным и другим 

заболеваниям. 
• Гимнастика для глаз способствует снятию 

мышечного напряжения с глаз, укреплению 

мышц. 
• Динамические паузы – пауза в учебной или 

трудовой деятельности, заполненная 

разнообразными видами двигательной 

активности. 
• Босохождение – комплекс упражнений, 

выполняемых босиком в целях закаливания и 

профилактики плоскостопия. 
• Массаж и самомассаж – совокупность приемов 

механического рефлекторного воздействия на 

ткани и органы, является основой для 

оздоровления организма. 
• Релаксация – упражнения и игровые задания на 

расслабление. Элементы релаксации 

регулируют настроение и степень психического 

возбуждения. 
• Подвижные игры содержат упражнения, 

применяемые практически на всех видах 
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деятельности, и является ведущим видом 

деятельности дошкольника. 
• Водные процедуры – это гигиенические и 

оздоровительные процедуры, связанные с 

наружным применением воды. 
• Воздушные процедуры – один из способов 

закаливания, когда свободно движущийся 

воздух воздействует на частично или полностью 

обнаженное тело. 
• Сказкотерапия – психологическое воздействие 

на личность через сказки, способствующее 

коррекции проблем и развитию личности. 
• Фитотерапия – лечение лекарственными 

растениями. 
• Игротерапия – психотерапевтический метод, 

который базируется на применении ролевой 

игры в качестве методики воздействия на 

личностное развитие. 
• Музыкотерапия – психотерапевтический метод, 

использующий музыку в качестве лечебного 

средства. 
• Песочная терапия – один из методов 

психотерапии, в котором применяется песок, 

вода, миниатюрные фигурки. 
Технология проблемного 

обучения 
Методология развивающего обучения, основанная на 

выделении трех областей знаний учащихся (ранее 

изученного, неизвестного и переходящего — 
проблемной зоны) была разработана российскими 

педагогами еще в 50-х годах прошлого века, но широко 

применяться стала недавно. Сегодня данная 

технология реализуется через проектирование 

педагогом в ходе урочной активности проблемных 

ситуаций, требующих от детей проявления 

инициативы, ведения творческого поиска, слаженног 

взаимодействия и командной работы. Развитие 

проблемной 
ситуации включает три этапа: 
- выдвижение предположений, формулирование 

гипотезы. 
- обсуждение путей выхода из затруднительной 

учебной 
ситуации, способов проверки истины. 
- проведение экспериментов, обсуждение, анализ, 

рефлексия и подведение итогов. 
        К сложностям реализации технологии 

проблемного обучения относится необходимость 

проектирования учебных вызовов, в полной мере 

соответствующих интеллектуальному уровню и 

академическим достижениям школьников, что 

особенно сложно гарантировать в условиях 
необходимости организации коллективной работы, 
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соблюдения временных рамок занятия. 
        Поэтому наиболее часто данная педагогическая 

тактика применяется при проектировании 

самостоятельной поисковой деятельности или разбивке 

учащихся по группам 
«Постер личных достижений 

ребенка» 
(1,5 до 7 лет) 

Личные достижения ребенка – это его успехи в той или 

иной области его жизни (быт, семья, детский сад, игра 

и общение, искусство и спорт и т.п.) Для размещения 

постера личных достижений детей используются 

групповое помещение, раздевальная комната группы, 

коридор – доступно родителям и детям. 
Цель постера личных достижений детей – собрать, 

систематизировать и зафиксировать результаты 

индивидуального развития дошкольников, его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр их способностей, 

интересов, склонностей, умений. 
Технология «Гость группы» Технология способствует установлению 

доброжелательной, доверительной атмосферы, 

хорошего эмоционального настроя и обстановки 

совместного родительского  творчества,   

способствующая сближению  детей, родителей и 

педагогов. Дети узнают  новое  о  профессии,  об  

окружающем  мире,  а  главное – запоминают, т.к. это 

не обычное занятие, его ведет новый человек. Новый 

человек вызывает интерес; активизирует внимание, 

память; 
учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 
видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в 

новой роли - «воспитатель»; 
получают образец, наглядный пример социальной 

активности; 
испытывают  гордость,  что  именно  его  мама  ведет  

«занятие»,  ее слушают другие дети, тем самым 

повышается самооценка ребенка. 
«Постеры» индивидуальных достижение детей 
Фиксация результатов развития воспитанника, его 

усилия, успехи и достижения в различных областях, 

продемонстрировать весь спектр его способностей, 

интересов и склонностей. 
Задачи:  
- поддерживать интерес ребенка к виду деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 
- содействовать индивидуализации образования 

дошкольника; 
- закладывать дополнительные предпосылки и 

возможности для успешной социализации; 
- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, 

повышать заинтересованность родителей (законных 

представителей) в результатах развития ребенка; 
- увеличить активность родителей (законных 

представителей) в совместной образовательной 
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деятельности. 
Игровая технология В.В. 

Воскобовича 
Включение в образовательный процесс технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича позволяет педагогам осуществить 

технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии 

с ФГОС ДО. Использование данной технологии 

позволяет реализовать индивидуализацию в качестве 

основного принципа современного дошкольного 

образования. Учитывая особенности каждого ребенка, 

который становится активным участником 

деятельности с использованием игрового пособия, 

взрослый организует сотрудничество детей и взрослых 

как партнеров, тем самым актуализирует субъектную 

позицию ребенка, поддерживая его инициативность и 

активность. Использование игр В.В. Воскобовича в 

образовательном процессе способствует обеспечению 

вариативности содержания основной образовательной 

программы и организационных форм дошкольного 

образования. 
Технология проектной 
деятельности 
 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательно-исполнительский, реализация 

которого возможна с детьми трех с половиной - пяти 

лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность. 
2) Общеразвивающий он характерен для детей 

пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов 
3) Творческий, он характерен для детей шести-
семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность 
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детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность 
Алгоритм деятельности педагога: 
• педагог ставит перед собой цель, исходя из 

потребностей и интересов детей; 
• вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
• намечает план движения к цели (поддерживает 

интерес детей и родителей); 
• обсуждает план с семьями; 
• обращается за рекомендациями к специалистам 

ДОО; 
• вместе с детьми и родителями (законными 

представителями) составляет план-схему проведения 

проекта; 
• собирает информацию, материал; 
• проводит ОД, игры, наблюдения, поездки 

(мероприятия основной части проекта); 
• дает задания родителям (законным 

представителям) и детям; 
• поощряет самостоятельные творческие работы 

детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т. п.); 
• организует презентацию проекта (праздник, 

открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 
• подводит итоги (выступает на Педагогическом 

совете, обобщает опыт работы). 
«Рефлексивный круг»  Направлен на сплочение детского коллектива, 

формирование умения слушать и понимать друг друга, 

развития умения выражать свои чувства и переживания 

публично, умения анализировать и делать выводы»  
Задачи технологии «Рефлексивный круг»: 

•сплочение детского коллектива; - формирование 

умения слушать и понимать друг друга;  
•формирование общей позиции относительно 

различных аспектов жизни в группе;  
•обсуждение планов на день, неделю, месяц;  
•развитие умения выражать свои чувства и 

переживания публично; -привлечение родителей к 

жизни детей ДОУ. 
Виды рефлексивных кругов. 

Личностные. Цель: способствовать познанию самого 

себя, своих мыслей, чувств, своего духовного мира, 

оценка себя в обществе других сверстников и 

взрослых. 
Событийные. Цель: осмысление собственных действий 

и состояний (дети учатся анализировать и передавать 

свое отношение к событиям прошедшей недели, дня и 

частично планировать свою деятельность на будущее). 
Творческие. Цель: развитие творческого потенциала 



137 
 

(дети учатся фантазировать, сочинять), релаксация, 

этюды и представления о музыке, красоте, рассказы по 

воображению…  
Понятийные. Цель: способствовать осмысленному 

пониманию и восприятию духовной действительности 

человека. 
Еженедельный итоговый круг. 
Благодаря таким традициям вырабатывается навык 

осознания воспитанниками происходящего в группе. 

Дети учатся описывать свои чувства, переживания, 

мысли, анализировать и осознавать те качественные 

изменения, которые произошли с ними за последнее 

время, понимать эмоциональное состояние других 

людей. Развивается межличностное доверие, 

обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства и их оттенки. 
Технология исследовательской 
деятельности 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
• ориентировка (выделение предметной области 

осуществления исследования); 
• проблематизация (определение способов и 

средств проведения исследования); 
•  планирование (формулировка 

последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 
•  эмпирия (сбор эмпирического материала, 

постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 
•  анализ (обобщение, сравнение, анализ, 

интерпретация данных). 
Алгоритм действий: 
• Выявление проблемы, которую можно 

исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество 

любого исследователя - уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 
• Выбор темы исследования. Выбирая тему, 

следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование - 
процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что 

принесет ему сделанное открытие и как можно будет 

на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает 
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реальную проблему). 
• Определение цели исследования (нахождение 

ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 
• Определение задач исследования (основных 

шагов направления исследования). Некоторые ученые 

убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, 

не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя - 
права импровизировать. 
• Выдвижение гипотезы (предположения, 

догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). Гипотеза - это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
• Составление предварительного плана 

исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 
• Провести эксперимент (опыт), наблюдение, 

проверить гипотезы, сделать выводы. 
• Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

Для настоящего творца завершение одной работы – это 

не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно 

значимых для ребенка: 
• преднамеренное столкновение жизненных 

представлений детей с научными фактами, объяснить 

которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта; 
• преднамеренное побуждение детей к решению 

новых задач старыми способами; 
• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать 

предварительные выводы и обобщения (противоречие 

— ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога). 
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Методические приемы: 
• подведение детей к противоречию и 

предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 
• изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос; 
• предложение детям рассмотреть явление с 

различных позиций; 
• побуждение детей к сравнению, обобщению, 

выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
• постановка конкретных вопросов на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
• постановка проблемных задач (например, с 

недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными 
ошибками, ограниченным временем решения и т. д.) 
Условия исследовательской деятельности: 
• использование различных приемов воздействия 

на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения); 
• создание проблемных ситуаций, вызывающих у 

детей удивление, недоумение, восхищение; 
• четкая формулировка проблемы, обнажающей 

противоречия в сознании ребенка; 
• выдвижение гипотезы и обучение этому умению 

детей, принимая любые их предложения; 
• развитие способности к прогнозированию и 

предвосхищению решений; 
• обучение детей обобщенным приемам 

умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами 

исследования; 
• создание атмосферы свободного обсуждения, 

побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
• побуждение к самостоятельной постановке 

вопросов, обнаружению противоречий; 
• подведение детей к самостоятельным выводам и 

обобщениям, поощрение оригинальных решений, 

умений делать выбор; 
• знакомство с жизнью и деятельностью 

выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
Технология «План-дело-анализ» Технология обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности: влияние на 

выбор темы образовательной работы, формы работы в 

рамках проекта; самоопределение в 

последовательности и общей продолжительности 

выполнения самостоятельно выбранной деятельности; 

роль инициаторов, активных участников, а не 



140 
 

исполнителей указаний взрослых; реализацию своих 

интересов, потребностей в учении, общении, игре и 

других видах деятельности, самостоятельно принимая 

решение об участии или неучастии в общем проекте 

или конкретном действии. 
Цель - предоставить детям возможность 

наращивать способность к осознанному, 

ответственному выбору, проявлять инициативу, 

самореализацию в выбранной деятельности.  
Технология состоит из 3-х ёмких и достаточно 

продолжительных компонентов, которые реализуются 

в течение всего дня и включает в себя: 
• «План» - «Утренний сбор» - беседа с детьми, в 

которой осуществляется планирование видов 

деятельности самими детьми (места работы, 

материалов, партнёрства и пр.)  
• «Дело» - «Деятельность в Центрах активности» 

- индивидуальная или совместная деятельность 

в Центрах активности в течение дня.  
• «Анализ» - «Итоговый сбор».  

«Образовательные афиши» Цель: вовлечение родителей (законных 
представителей) обучающихся в образовательную 

деятельность группы или ДОО. 
 Задачи: - знакомство родителей (законных 

представителей) с тематическими неделями группы; 
- знакомство родителей (законных представителей) с 

теми мероприятиями, которые они могут посетить как 

пассивные или как активные участники; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

повышение их компетентности в вопросах развития и 

образования детей; 
- изучение активности включения в образовательную 

деятельность группы или ДОО родителей (законных 

представителей), определение педагогами наиболее 

интересных форм  взаимодействия по мнению 

родителей (законных представителей). 
Технология «Телеобразование» Это модель дистанционного образования на базе 

телеконференций (телемостов, онлайн трансляций 

через соцсети, мобильные мессенджеры, платформу 

zoom и пр.), включающая в себя телекейсы по 

определенным темам, образовательные события, 

проводимые онлайн с участием детей, родителей, 

педагогов. 
Цель внедрения технологии «телеобразования» в 

детском саду – это повышение педагогической 

компетентности родителей и установление 

доверительного делового контакта между семьей и 

детским садом, в ходе которого корректируется 

позиция родителей и педагога на значение 

самоценности периода дошкольного детства. 
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Задачи технологии телеобразования: 
-создание безопасной цифровой образовательной 

среды (отсутствие лишней информации, рекламы и 

т.д.); 
-формирование цифровой грамотности (сетевой 

компетенции) детей и родителей. 
Технология включает этапы: разработку сюжета, 

создание декораций и персонажей из подручных 

средств, подбор саунд-трека и подготовку раскадровки, 

съемку и озвучку фильма, монтаж и совместный 

просмотр того, что получилось в результате. В такой 

понятной игровой форме модуль знакомит 

дошкольников с цифровыми технологиями, учит 

представлять результаты своей собственной работы. 
Технология «Дети -  
волонтеры» (с 5 лет до 7) 

Предполагает разновозрастное общение между детьми, 

помощь старших дошкольников – младшим.  
Главной целью технологии является социально-
коммуникативное развитие детей, воспитание духовно-
нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 
Задачи педагогической технологии «Дети - 
волонтёры»: 
-развивать самостоятельность и ответственность у 

дошкольников, навыки общения в разновозрастном 

коллективе; 
-создать ситуацию, при которой происходит передача 

опыта (игрового, познавательного, социального) в 

естественной среде, от старших – к малышам; 
-проявлять инициативу при выборе для себя рода 

занятий, участников совместной деятельности; 
-воспитывать у детей чувства милосердия, 

самостоятельность, инициативность, ответственность, 

доброжелательность. 
Педагог планирует мероприятия не реже 1 раза в 

месяц как в первой, так и во второй половине дня 

(область СКР, общение) и отражает в месячном 

модульном планировании.  
 В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, раздел «Мир профессий и труда жителей Белгородской 

области» представлен парциальной программой дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» реализуется посредством использования в 

образовательном процессе технологии «Гость группы» и «Виртуальная 

экскурсия». 
2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации) 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с нарушениями слуха (перенесших 
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операцию по кохлеарной имплантации), будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в МБДОУ и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 
Взаимодействие педагогических работников МБДОУ с родителями 

(законным представителем) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия МДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
           Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

МБДОУ с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
‒ обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку; 
‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; 
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‒ обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей 

в условиях МБДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
         Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
‒ выработка у педагогических работников уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
‒ вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; 
‒ внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями (законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 
‒ создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 
‒ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения обучающихся. 
            Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 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 

ребёнка; 
2) открытость: для родителей (законных представителей) должна 

быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка 

в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в МБДОУ; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в МБДОУ и семье; 
3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу 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 педагогов, 

так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и МБДОУ, проводимым 
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мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 
5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с 

матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ, включает 

следующие направления: 
‒ аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) 
‒  и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
‒ коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
‒ информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности МБДОУ; создание открытого информационного пространства 

(сайт МБДОУ, форум, группы в социальных сетях). 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС 

и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

МБДОУ совместно с семьей. 
Особое внимание в просветительской деятельности МБДОУ должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 
 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности: 
1) информирование о факторах, положительно влияющих на 

физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация 

режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация 

двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 
2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 
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3) информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях МБДОУ и семьи в решении 

данных задач; 
4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МБДОУ; 
5) 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). 
            Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через 

опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 
2) просветительское и консультационное направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары - практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые МБДОУ для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты МБДОУ и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 
Для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в МБДОУ. Эти материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 
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построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать 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 МБДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, 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 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 
Педагоги 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 позволит педагогам МБДОУ 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия МБДОУ с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) включает: 
‒ организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
‒ повышение уровня родительской компетентности; 
‒ гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Вариативность форм взаимодействия с родителями обеспечивает 

эффективность результатов решения задач сотрудничества педагогов и 

родителей. 
 

Вариативные формы 

взаимодействия с 

родителями 

(законнымси 

представмтелями) 

Краткое содержание 

Клуб для родителей 
 

Тематика родительских  встреч должна учитывать запросы и 
ожидания родителей, учитывать их инициативы и темы 
встреч. Заседания клуба для родителей должны 

осуществляться регулярно, но в удобных и доступных 
форматах для родителей.  
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Тренинги 
 

Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 
оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения 
с ним, заменять нежелательные конструктивными. 

Дни добрых дел 
 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МБДОУ – ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в 

создании предметно – развивающей среды в группе. Такая 
форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем 

и родителями. В зависимости от плана работы, необходимо 
составить график помощи родителей, обговорить каждое 
посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и 
т.д. 

Тематические дни 
(День мамы, папы 

(бабушки, дедушки и 
т.д.) 

Позволяют привлекать разных членов семьи к обсуждению 

важных вопросов семейного воспитания и развития ребенка, 
позволяют в легкой и ненавязчивой форме организовать 
процесс согласования семейных позиций в вопросах 

семейного воспитания. Поддержать и ярче выделить роль 

разных членов семьи в воспитании ребенка, обеспечить 

сотрудничество детского сада и семьи. 
Мероприятия 

(Праздники, 
утренники, концерты, 

соревнования). 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса. Родители 

могут проявить смекалку и фантазию в различных 

конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 
участников: участвовать в составлении сценария, читать 
стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 
инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Семейные вернисажи 

(Выставки работ 

родителей и детей) 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый 
для воспитателя (повышение активности родителей в жизни 

группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений). 
Организация 
взаимодействия с 
родителями через 
блог педагога 

Через блог педагога родители получают информацию о 
жизни и деятельности ребенка в саду; консультирование по 
вопросам воспитания и обучения детей; информацию по 
изучаемому материалу и возможность постоянно 
участвовать в образовательной деятельности. Возможность 
размещения ссылок, фото, видео, позволяет создать: 

электронное портфолио группы, методическую копилку, 

консультативную гостиную для родителей, рубрику 
«Полезные ссылки» и др. 
Возможность оставлять к записям блога комментарии, 

которые также доступны для чтения, даёт возможность 
получать обратную связь от родителей, отвечать на 
комментарии. 

Группа в социальной 
сети 

Наличие группы в социальной сети позволяет 
популяризировать деятельность МБДОУ, информировать 

большое количество посетителей об интересных событиях, 

обсуждать достижения педагогов и воспитанников.  
В социальной сети родители могут общаться в любое время, 
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когда им удобно, обсуждать детали предстоящего 

мероприятия и делиться впечатлениями о прошедших 
праздниках и досугах. К общению в группе могут 
присоединиться специалисты МБДОУ. Здесь можно 

провести опрос среди родителей и оперативно собрать 

информацию, разместить ссылки на методическую 

литературу, фото- и видеоматериалы. 
Чат в мессенджерах Мессенджеры позволяют быстро обмениваться 

информацией, передавать текстовые сообщения, звуковые 

сигналы, изображения, видео. С их помощью можно 

отправить фото с фрагментами занятия родителям. Это 

особенно актуально в период адаптации ребенка к детскому 

саду.  
 
Технологии взаимодействия педагогов с родителями обучающихся и 

включенности их в образовательную деятельность:  
1. Технология «Образовательная афиша» для родителей 

обучающихся всех возрастных категорий. Взаимодействие с семьей-одно 
из важнейших направлений деятельности МБДОУ. Термин «афиша» 

обозначает объявление на поверхности (обычно стене), которое сообщает об 

увлекательном культурном событии и размещается в местах большого 

скопления людей. «Образовательная афиша» — технология   взаимодействия  

МБДОУ и семьи. Афиша  представляет собой наглядную информацию для 

родителей в виде плаката, стенда,  информирующая о  предстоящих 

образовательных мероприятия  в группе (МБДОУ) с указанием даты, 

времени и с  возможностью их посещения родителями.  
2. Технология «Телеобразование» для родителей обучающихся всех 

возрастных категорий. Телеобразование – это модель дистанционного 

образования на базе телеконференций (телемостов, онлайн трансляций через 

соцсети, мобильные мессенджеры, платформу zoom и пр.), включающая в 

себя телекейсы по определенным темам, образовательные события, 

проводимые онлайн с участием детей, родителей, педагогов. 
3. Технология «Гость группы» является одной из эффективных форм 

взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников, а таккже включения 

родителей в образовательную деятельность МБДОУ, где родители не 

зрители, а активные участники образовательных 

отношений.  Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние 

на образовательный, воспитательный и развивающий процесс в целом, а 

также на всех участников образовательных отношений. 
4.Технология безконтактного информирования родителей 

обучающихся посредством использования QR кодирования 

информации. Информирование родителей обучающихся о 

жизнедеятельности ДОО  - важная составляющая часть построения 

взаимодействия между участниками образовательных отношений  

(администрацией, педагогами МБДОУ и родителями обучающихся).  
 



149 
 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) 
1) Первоначальный этап реабилитации 
Оптимальными условиями для успешной реабилитации в этот период 

является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с систематическими 

занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется 

подготовке родителей (законных представителей) к ежедневной 

целенаправленной коррекционной работе, проводимой под руководством 

специалистов. 
Эти условия могут быть соблюдены при организации воспитания и 

обучения ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, 

которую он вместе с родителям (законным представителям) будет посещать 

1-3 раза в неделю в течение одного-двух часов. 
В это время с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия с сурдопедагогом и педагогом-психологом, при этом родители 

(законные представители) не просто присутствуют на занятии, а активно 

вовлекаются в их проведение, т.к. одна из основных задач - обучение членов 
  
семьи взаимодействию со своим изменившимся ребенком, приемам его 

воспитания и обучения. 
Целесообразно также организовать занятия малыми группами (по 2-3 

ребенка) со специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по 

изобразительной деятельности. 
2) Последующий этап реабилитации: 
1. К завершению первоначального этапа реабилитации 

обучающиеся с КИ имеют разный уровень общего и слухоречевого развития, 

в зависимости от которого выбирается та или иная организационная форма 

воспитания и обучения. При этом для успешной последующей реабилитации 

важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение ребенка с КИ 

среди нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их 

доступной им образовательной программой, а также систематической 

коррекционной работой. 
2. Обучающиеся, уже приблизившиеся к возрастной норме и 

готовые к совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и 

обучению (инклюзии), могут успешно по 1-2 ребенка воспитываться и 

обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 

направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и 

восстановившие утраченную после потери слуха устную коммуникацию; 

глухие обучающиеся с КИ, понимающие обращенную к ним устную речь и 

уже владеющие фразовой речью. С интегрированными в среду слышащих 

детей обучающихся с КИ систематически проводится коррекционная работа 

специалистов, которая организуется на индивидуальных занятиях, а также на 

занятиях малыми группами (по 2-3 ребенка). 
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3. Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но 

имеющие перспективу приближения к ней в комбинированной среде, могут 

успешно воспитываться и обучаться в группах комбинированной 

направленности, в состав которых входит 2 из 3 нормально слышащих и 

говорящих дошкольников и 1 из 3 обучающихся с КИ. 
Это те дошкольники с КИ, которые не имеют дополнительных 

отклонений в развитии, и к окончанию первоначального этапа реабилитации 

отстают, но незначительно, от возрастной нормы в общем развитии и 

значительно - в речевом развитии. 
Педагогическая деятельность в группах осуществляется 

сурдопедагогом, воспитателями и другими специалистами. 
Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям 

проводится как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на 

индивидуальных. Для оптимизации речевого развития целесообразно кроме 

фронтальных и индивидуальных занятий организовывать и занятия малыми 

группами, в которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и с нормальным 

слухом. 
На индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, по 

которым конкретный обучающийся имеет трудности в усвоении материала, 

или, наоборот, превышает возможности основной группы обучающихся. На 

этих занятиях ведется также целенаправленная работа по коррекции 

произносительных навыков и, как правило, по обучению грамоте. 
4. В процессе коррекционной работы всё большее количество 

обучающихся этой группы приближается к возрастной норме не только по 

уровню общего, но и речевого развития. Они становятся готовыми к 

совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению 

(инклюзия). Их воспитание может быть продолжено в группе 

комбинированной направленности, при этом необходимо увеличивать 

количество времени (в том числе и на занятиях), которое обучающиеся с КИ 

на равных проводят со слышащими дошкольниками. 
5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, 

имеющие выраженную задержку психического развития, значительное 

снижение зрения, двигательные нарушения (в том числе остаточные 

проявления ДЦП), соматические заболевания и другие поражения различных 

систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью, и в 

связи с этим значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно 

воспитываться и обучаться в группах компенсирующей направленности. Эти 

обучающиеся к окончанию первоначального этапа реабилитации 

значительно отстают от возрастной нормы и по общему, и по слухоречевому 

развитию. 
6. Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить 

ребенку временное периодическое пребывание в среде нормально слышащих 

и говорящих обучающихся, например, на прогулках, развлечениях, 

специально подготовленных занятиях. 
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Целесообразно, чтобы ребенок перенесший операцию по кохларной 

имплантации посещал дошкольное отделение в режиме ежедневного, а не 

круглосуточного пребывания, чтобы родители (законные представители) 

могли расширять взаимодействие своего ребенка с КИ со слышащими детьми 

во дворе, в кружках. 
Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие 

слухового восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) 

проводится как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на 

индивидуальных. 
 

2.5 Рабочая Программа воспитания 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №70 «Центр 

развития ребёнка «Светлячок» г. Белгород (далее – МБДОУ д/с №70), 

определяет содержание и организацию воспитательной работы.  
Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 
В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражается 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 
Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы МБДОУ, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 
- ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 
- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
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- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-
развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 
‒ ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития 

на основе                    возрастных и индивидуальных особенностей, интересов 

и запросов; 
‒ родителей (законных представителей) ребенка и членов его 

семьи; 
‒ государства и общества. 
Основой для разработки Программы и организации воспитательной 

работы являются следующие документы: 
‒ Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) 

ст.67.1, п.4; 
‒ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 
‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 
‒ Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 
‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
‒ Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 01 июля 2021г. № 2/21; 
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‒ Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования».  
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 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, истории и т.п. (п. 4.6. ФГОС ДО). 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
Календарный план воспитательной работы содержит мероприятия и 

сроки их проведения. 
Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

(законным представителям) скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание подрастающего поколения. 
При разработке Программы учтены ключевые идеи Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования: 
‒ воспитание и развитие личности Гражданина России является 

общим делом; 
‒ двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-
профессионального самоопределения в сетевом мире; 

‒ непрерывность и преемственность процесса воспитания и 

развития личности; 
‒ направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 
‒ воспитание человека в процессе деятельности; 
‒ единство и целостность процесса воспитания и развития 

личности; 
‒ центральная роль развития личности в процессе образования; 
‒ контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 
С учетом особенностей социокультурной среды в Программе отражены 

основные направления взаимодействия участников образовательных 
отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 
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Целевой раздел 

 
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
2)  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3)  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 
 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 
 

Возрастной 
период 

Цель Задачи 

2 мес. - 1 год Формирование 
предпосылок 
нравственного поведения, 

т.е. положительных 
привычек, предупреждение 
появления отрицательных, 
поощрение активности и 
самостоятельности, 

воспитание 

доброжелательного 
отношения к взрослым и 
детям. 

-поддержание эмоционально- положительного 
состояния каждого ребенка; 
-обогащение сенсорного опыта; 
-поддержание доброжелательного отношения к 

близким людям; 
- обеспечение полноценного физического 
развития; 
-поощрять первые попытки ребенка в 
проявлении навыков                              самообслуживания. 

2 года Обеспечение позитивной 
социализации, мотивации, 
поддержки и развития 
индивидуальности детей 

через общение, игру, 
участие в 
исследовательской 
деятельности и других 
формах активности 

-развивать положительное отношение ребенка к 

себе и другим людям; 
-сформировать коммуникативную и 
социальную компетентности; 
-развивать у детей интерес к эстетической 

стороне действительности, ознакомление с 
разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 
-содействовать становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни; 
-сформировать стремление быть причастным к 
труду взрослых (помогает поливать и убирать 
участок, расчищать дорожки от снега, 
ремонтировать игрушки и книги и др.), 
-стремление оказывать посильную помощь, 
поддерживать чувство удовлетворения от 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 
‒ принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
‒ принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 
‒ принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

участия в различных видах деятельности, в том 
числе творческой; 
-сформировать представление о России как 

своей стране, узнавать и называть символику 
своей страны 
(флаг, герб, гимн). 

3-8 лет Обеспечение развития 
общей культуры личности 
ребенка, интеллектуально- 
познавательных 

способностей, социально-
нравственных, 

эстетических, физических 
качеств. 

-обогащать представления детей о 
многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; 
-поддерживать самостоятельное 
взаимодействие и сотрудничество с взрослыми 

и сверстниками в разных видах деятельности, 
становление детского сообщества; 
-воспитывать чувство  ответственности, 

самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 
-углублять представления детей о правилах 
безопасного поведения и умение следовать им в 
различных ситуациях; 
-содействовать становлению    ценностей 
здорового образа жизни; 
-сформировать систему ценностей, основанную 
на  непотребительском  отношении к природе и 
понимании самоценности природы; 
-развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 
натюрморт), художественных                                                                                                                                                               литературных 
произведений и музыки, интерес к русскому 
языку, языкам других народов; поощрять          
проявления морально-волевых качеств.    
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особенности региона; 
‒ принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 
‒ принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 
‒ принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
‒ принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Уклад образовательной организации 
Программа обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 
‒ обеспечение воспитывающей личностно развивающей 

предметно- пространственной среды; 
‒ оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 
‒ создание уклада МБДОУ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательных отношений руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 
‒ современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 
‒ наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 
‒ учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих 

принципах: 
‒ неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи ребенка; 
‒ соблюдения конфиденциальности информации о 
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ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 
‒ создание психологически комфортной среды для 

каждого   ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 
‒ системность и целенаправленность воспитания как 

условие его эффективности. 
Реализация Программы осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности, г. Белгорода. Программа включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького белгородца. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательных отношений. Становление 

различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры, 

традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения. 
В системе развивающего обучения важную роль играет культурная 

среда – это пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 
Белгородская область – южный район средней полосы России. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с 

устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в 

конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля 

- в конце октября - начале ноября. Основными чертами климата являются: 

умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при 

организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 
Уклад в МБДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 
Важными направлениями МБДОУ в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются: 
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‒ обогащение игрового опыта дошкольников; 
‒ приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-
прикладному искусству и живописи разных народов; 

‒ приобщение к истокам русской народной культуры; 
‒ знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города, поселка и его 

окрестностей.  
 

Традиции МБДОУ 
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку принять ценности коллектива, предугадать 

дальнейшие действия и события. Поэтому считается необходимым введение 

традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция 

должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 
Ежедневные традиции - неотъемлемая часть образовательного 

процесса в МБДОУ. В утренние часы используется технологии «Утро 

радостных встреч», в вечерние - «Рефлексивный круг». 
  Образовательные технологии «Гость группы», «Клубный час», 

театральные развлечения «День именинника» и др. стали ежемесячными 

традициями. 
   Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. 
   Ежегодными традиционными мероприятиями стали: «Дни рождения 

детей» (поквартально), «День рождение Детского сада», окружающей 

природе: акции «Покормим птиц», «День Земли», «День леса», «День птиц» 

и др; миру искусства и литературы: «День книги», «День театра», «День 

музыки»; традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «День  Матери», «День флага», «День единства и согласия», 

«Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «День космонавтики», «День защиты 

детей», «День России», «День Российского флага», «День семьи, любви и 

верности», «День города». 
В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле. 
Педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, группе. 
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Принципы реализуются в укладе ДОУ. Уклад в МБДОУ направлен, 

прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 
 

Особенности реализации воспитательного процесса 
   В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и основывается на общепедагогических принципах: 
‒ поддержка разнообразия детства;  
‒ сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 
‒ личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей;  
‒ уважение личности ребенка.  

МБДОУ расположено в Южном микрорайоне г. Белгорода внутри 

жилого комплекса в типовом двухэтажном, отдельно стоящем здании. В 

ближайшем окружении МБДОУ находятся: МАДОУ д/с №69, МБДОУ д/с № 

81, МБОУ СОШ № 39, Шуховский лицей, МБОУ СОШ № 36, комплекс 

БГТУ им. Шухова, филиал №15 МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Белгорода». Это создает благоприятные условия для организации 

образовательного процесса МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

активизации взаимодействия участников образовательного процесса по 

решению задач физического, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного, речевого, познавательного направлений и 

совершенствованию работы по созданию позитивного имиджа дошкольного 

образовательного учреждения среди жителей микрорайона. 
Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритетными являются все виды игр (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
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запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  
Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является 

нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  
Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности. Успех этих направлений зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.  
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  
Экологическое воспитание в МБДОУ подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 
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систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-
технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются 

во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно.  
Однако, сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 

может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.  
Особенности воспитательной деятельности, связанные с работой с 

детьми с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации): 
‒ формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  
‒ формирование доброжелательного отношения к 

детям с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации)  инвалидностью и их семьям; 
− обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 
− обеспечение эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  
− расширение у детей с различными 

нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  
− взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития детей с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 
Воспитывающая среда МБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. Конструирование воспитательной 
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среды МБДОУ строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 
общность, деятельность и событие, которые обеспечивают целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка.    
Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

‒ «от взрослого», который создает предметно-
пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

‒ «от совместности ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка 

и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
‒ «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой 

ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  
 

Компоненты воспитывающей среды, основанные на направлениях 

воспитания 
№ Направления Компоненты 
1 Физическое и 

оздоровительное 
Спортивный зал, спортивная площадка, центры двигательной 
активности в группах, РОЗ «Тропа здоровья», зона «леса», 

бассейн, тренажерный зал, гимнастический комплекс, велотрек, 

скалодром. 
2 Трудовое РОЗ «Город мастеров», «Зеленый класс», метеоплощадка, зимний 

сад, центры природы в группах, мини-огород, питомник, 
центры сюжетно – ролевых игр  в группах трудовому 

воспитанию. 
3 Патриотическое РОЗ «Этнографический уголок», «Центр патриотического

 воспитания», «Моя Белгородчина», центр                                                 книги, 
мини-музеи в группах, экологическая тропа на территории, 

мини-музей «Русская изба», мини -музей «Русской народной 
куклы», аллея «Сад памяти», центр  

4 Познавательное РОЗ «Мир профессий и техники», «Любимые сказки», 

«Солнечные часы», «Аллея космонавтов»,  «Контактный 

зоопарк», «Шахматное полеп», «Парад планет»,  «Автодром» 

центры в группах по ПДД,  центры   экспериментирования в 
группах, центры сенсорного развития в группах, центры 

технического творчества в группах. 
5 Этико-эстетическое Музыкальный зал, центры театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центр творчества в группах, выставки    
творческих работ детей, «Наш вернисаж».  

6 Социальное Центры сюжетно – ролевых игр в группах, центры 
«Дошкольник Белогорья» в группах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
7 Экономическое Центры финансовой грамотности в группах 

 
Общности (сообщества) МБДОУ 

 Профессиональная общность – это единство целей и задач 
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воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. В МБДОУ разработан Кодекс 
дружелюбного общения. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
МБДОУ и всех взрослых членов семей обучающихся, 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 МБДОУ.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является 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. 
Понятие «детско-взрослая общность» позволяет произвести 

социальную локализацию воспитания. Это означает, что воспитание ребенка 

может осуществляться только в общностях, которые тот образует со 
значимыми для него взрослыми людьми. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе 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 так важно 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка 
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как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 
для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая 
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 
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. 

              Нормы профессиональной этики и поведения: 
‒ педагог всегда выходит навстречу родителям 

(законным представителям) и приветствуется родителей 
(законных представителей) и детей первым; 

‒ улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
‒ педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки; 
‒ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на 

них ответственность за поведение детей с  нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации)   в детском 
саду; 

‒ тон общения ровный и дружелюбный, исключается 
повышение голоса; 

‒ уважительное отношение к личности воспитанника; 
‒ умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 
‒ умение видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему; 
‒ уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 
‒ умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 
поведении и способностях воспитанников; 

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

‒ умение сочетать требовательность с чутким 
отношением к воспитанникам с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации); 
‒ соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада; 
‒ знание возрастных и индивидуальных особенностей 



165 
 

воспитанников с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации). 
 

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

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе рабочей программы воспитания. Социокультурный 

контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей 
программы воспитания.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МБДОУ. Разнообразные культурные практики 

организуются через содержательное партнерство с социальными 

институтами в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере 

интеллектуального, художественно-эстетического развития дошкольников. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

 
№ 
п/п 

Название социального 
института 

Содержание 
взаимодействия 

Форма 
сотрудничества 

Мероприятия 

1. Белгородский 
государственный историко-
краеведческий 
музей 

Формирование  
 основ 
музейной культуры. 

Закладывание основы                                                                                                                                                                                                        
гражданского, 
нравственного и 
духовного воспитания 
дошкольников, 
возрождение и 
поддержание традиций            
Белгородчины.    

Договор - экскурсии; 
тематические  

беседы 

2. ГБУК Белгородский 
государственный историко- 
художественный музей- 
диорама «Курская битва. 
Белгородское 
направление» 

Формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма.  

Договор - экскурсии; 
тематические  

беседы 

3. ОГАОУ ДПО «БелИРО» Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов    
в вопросах организации 
образовательного процесса  

Договор -курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов; 
- распространение 

педагогического 
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опыта 

4. Белгородский 
государственный театр  
кукол 

Формирование 

нравственно-эстетических 
качеств личности 
дошкольников, их 

творческой          активности, 

обогащение 

эмоциональной сферы. 

Договор -театральные 
представления, 

 -кукольные 
спектакли,  

- беседы   о театре, 
- кукольные 

спектакли на базе 
МБДОУ 

5. МБОУ СОШ № 39 г. 
Белгорода» 

Реализация основ 

преемственности 

непрерывного образования 

на этапах дошкольного и 
начального          школьного 
возраста обучающихся,  
обмен педагогическим 

опытом работы. 

Договор -взаимопосещение 
уроков, занятий; 

совместные 
мероприятия 

6. МБУДО 
«Станция Юных 

Натуралистов города 

Белгорода» 

Формирование 

экологической культуры 

дошкольников. 

Договор -экскурсии; 
-тематические 

беседы 

 
7. 

МБУК «Выставочный зал 

«Родина» г.Белгорода» 
Формирование моральных   
и духовных ценностей 
подрастающего поколения, 
усиление всестороннего 
гармоничного развития, 
сохранение и пропаганда 
 культурного    наследия. 

Договор -экскурсии; 
тематические 
мероприятия 

8. МБУК«Централизованная 
библиотечная система 

города Белгорода» - 
библиотека-филиал № 15 

Развитие и социализация 

личности дошкольника 

через освоение базовых 

культурных и 

нравственных ценностей 

посредством совместной 

деятельности 

Договор -экскурсии и   

тематические 

беседы 

 
 
9. 

ОГИБДД УМВД России    
по городу Белгороду 

Обеспечение безопасного 
поведения детей и 

взрослых на улицах и 
дорогах города. 
Профилактика и 
предупреждение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма. 

Договор - тематические 
мероприятия; 
совместные 

акции, - флэш-
мобы 

10. ООО «Академия 

инновационного 

образования» (детский 

технопарк «BelRobot») 

Развитие современного 

детского технического 

творчества. 

Договор -взаимопосещение 

уроков, занятий; 
- совместные 

мероприятия  
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Деятельности и культурные практики в МБДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 
‒ предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 
‒ культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 
‒ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Культурные практики 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, 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, что они ориентированы на проявление 
детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 
разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

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: 
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- в игровой практике 
ребенок проявляет себя 
как творческий субъект 
(творческая 
инициатива): 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры: направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 
детском саду организуются досуги: музыкальные: «Театральная 

гостинная»,  физкультурно-оздоровительные: «Выходи играть во 

двор (дворовые игры), экологические: «Путешествие по 

экологической тропе». 
Кружки творческие: «Оригами», «Традиционная народная 

кукла». 
- в продуктивной - 
созидающий и волевой 
субъект (инициатива 
целеполагания): 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике: изостудия «Волшебная 

кисточка», мастерская «Книжная лечебница», «»Вторя жизнь 

мусора», просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка «Дом книги», игры и 

коллекционирование. 
Начало мастерской-это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и др. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе: «Огород на 

окошке», «Трудовой десант», «Книжка- малышка своими 

руками»,  мастер-класс социальых партнеров «В гостях у 

дошколят». 
- в познавательно- 
исследовательской 
практике - как субъект 
исследования 
(познавательная 
инициатива): 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 
и пр.).  
К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи и другие мероприятия: «Я- исследователь», 

«Умники и умницы», «ПиктоМир», «Необычное рядом», «Уроки 

безопасности» с ГИБДД, мультгостинная по безопасности, 

конструктивно-модельная деятельность «БелРобот». 
- в коммуникативной 
практике - как партнера 
по взаимодействию и 
Собеседника 
(коммуникативная 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 
в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они   принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
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инициатива): практического характера (оказание помощи малышам, старшим),   

условно-вербального   характера   (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые  происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Акции экологической направленности: «Эколята-дошколята», 

«День Красной книги», «День земли», патриотические акции « Я 

– и могя Родина», «Юный патриот», Мы помним, мы гордимся». 
Совместные игры с малышами «Ты и я- мы друзья», «Гостевые 

ждни», «Гость группы». Досуг: «Играем рядом», «Научи меня», 

«Подарок малышу». 
-чтение 

художественной 
литературы дополняет 
развивающие  
возможности других 
культурных практик 
детей дошкольного 
возраста (игровой, 
познавательно- 
исследовательской, 
продуктивной 
деятельности) 

Литературная гостиная (чтение художественных 
произведений). «Познакомьтесь с писателем» (представление 
своего любимого писателя, рассказ о его 

творчестве, демонстрация книг, чтение наизусть, круглый стол 

«Белгородские вечера» с  творческими людьми ). 

  
Требования к планируемым результатам 

освоения       программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как «целевые 
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к 
культурному 

наследию своего народа; осознние себя жителем 

своего района, села, гражданина своей страны, 
патриотом. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 
людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в 

цифровой среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность 
при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся 
к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
 

Содержательный раздел. 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации)  дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
‒ социально-коммуникативное развитие; 
‒ познавательное развитие; 
‒ речевое развитие; 
‒ художественно-эстетическое развитие; 
‒ физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 
‒ когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 
‒ эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
‒ регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ сосредоточивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 
‒ ознакомлении обучающихся с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации)  с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 
‒ организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение обучающихся с  нарушениями слуха (перенесших операцию 

по кохлеарной имплантации)  к российским общенациональным традициям; 
‒ формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
Социальное направление воспитания 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации) открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации)  представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

поступков самих обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию 

по кохлеарной имплантации)  в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 
При реализации данных задач воспитатель МБДОУ сосредоточивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 
‒ организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), 

игры с правилами, традиционные народные игры; 
‒ воспитывать у обучающихся с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации) навыки поведения в обществе; 
‒ учить обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию 

по кохлеарной имплантации) сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
учить обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации)  анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 
‒ организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
‒ создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с 
нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) 
Организационное обеспечение образования обучающихся с 

нарушением слуха базируется на нормативно-правовой основе, которая 

определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории. 
Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушением слуха в 

образовательное пространство. 
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

нарушением слуха, необходима разработка соответствующих локальных 

актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 
Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с нарушением слуха, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 
Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с 

нарушением слуха максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 
 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) 
Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование слабослышащего и 

ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому слабослышащему и ребенку с КИ предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих 

достижений слабослышащего и ребенка с КИ раннего и дошкольного 

возраста, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

нарушенным слухом раннего и дошкольного возраста. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно -эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и 

сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей слабослышащего 

ребенка и ребенка с КИ. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития слабослышащего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка после КИ раннего и дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогических работников, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 

работников и управленцев, работающих по Программе. 
 
3.3 Организация предметно-пространственной образовательной 

среды для детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в структурном подразделении «Детский сад» помогает 

обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 
В соответствии со ФГОС ДОО, ППРОС ДОО обеспечивает: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с нарушением слуха, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
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- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением слуха в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 
ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активностии интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 
Она строится на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с нарушениями слуха, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
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обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 
- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 
- полифункциональной - обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 
- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с нарушениями слуха, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с нарушениями слуха, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 
- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 
- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть 

привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 
Организация ППРОС для детей с нарушениями слуха раннего и 

младенческого возраста 
1. Интерьер помещений. Желательно сделать все возможное, чтобы 

приблизить интерьер помещения к домашнему. 
Каждое помещение должно иметь практическое зонирование. Должны 

быть организованы игровая и сенсорно-познавательная зоны, зоны 

двигательной активности, отдыха. 
2. Игрушки. Самостоятельная игра ребенка раннего возраста во 

многом зависит от того, как взрослые организуют ППРОС, подберут и 

расположат игрушки. Игровая среда должны быть наполнена разнообразным 

материалом и оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, 

ванночки для купания кукол, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель 

с набором крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т.п. 
Среда должна включать специальные дидактические («развивающие) 

игрушки, правильно подобранные по цвету, форме, величине, количеству. 
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Такие игрушки являются прекрасным средством развития детей с 

нарушениями слуха. 
Очень полезны игры с водой, песком и др. природными материалами. 

Такие действия не только привлекают детей, но и развивают тактильные 

ощущения. 
3. Зона двигательного развития. Одной из основных потребностей 

ребенка раннего возраста является потребность в движениях. Для того чтобы 

дети большую часть времени проводили в движении, должны быть 

предусмотрены различные материалы и оборудование: воротца, тоннели, 

горка, мягкие модули, мячи, обручи, всевозможные тележки, каталки и 

игрушки на колесах, которые дети первого полугодия второго года жизни 

толкают вперед себя за палочку, а более старшие возят за шнурок; сумки, 

мешочки,набитые песком и горохом, которые можно перекидывать из ладони 

в ладонь; мягкие колечки (толщина 4–5 и диаметр 16–20 см), которые могут 

служить как дорожкой для ходьбы босиком, так и подставкой для мячей; 

мягкие кирпичики (20х30х10 см), разноцветные флажки, ленточки, 

султанчики. 
4. Зона развития предметной деятельности и сенсорных 

способностей. Для развития предметной деятельности и сенсорных 

способностей, в первую очередь, необходимо обеспечить детей игрушками и 

пособиями, различными по цвету, форме и материалу, из которого они 

сделаны. 
Организация ППРОС для детей с нарушениями слуха дошкольного 

возраста 
Обеспечение образовательной деятельности в сфере социально- 

коммуникативного развития требует в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для ежедневного общения и совместной деятельности детей с нарушениями 

слуха как со взрослыми, так и со слышащими сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. 
ППРОС организации обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей с нарушениями слуха. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, что можно играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно - ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 
Воображение детей наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссерской  игре.  Для  осуществления  этих  видов  игры  имеются: 
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«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 

допускающие различные названия и способ использования (способные 

служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без 

лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 
«партнер» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребенка и легко 
«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и 

животного), – незавершенность, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 
Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 
Для обучения детей с нарушениями слуха основам безопасности 

жизнедеятельности в ППРОС Организации представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей. 
На прилегающих к Организации территориях организованы зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 
Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей с нарушениями слуха взрослые создают 

насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
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различными веществами, предметами, материалами. Поэтому ППРОС 

Организации должна обеспечивать условия для познавательно- 
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 
книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития детей 

с нарушениями слуха, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У детей формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. 
Таким образом, перед каждым ребенком открывается познавательная 

перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация  расширять  и 

углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с нарушениями слуха познавательных игр, 

поощряя их интерес к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС Организации 

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, рассказов в картинках, а также других материалов. 
ППРОС должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
Особое внимание следует обратить на подбор различных звучащих 

предметов и музыкально-дидактических игр, направленных как на 

художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями слуха, так и на 

формирование у них естественного слухового поведения, развитие слухового 

восприятия, в том числе и фонематического слуха, на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха, 

музыко-слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма. 
Дети с нарушениями слуха должны иметь возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 
Для детей с нарушениями слуха, имеющих нарушения в координации 

движений, в Организации должна иметься специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 
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играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации 

должно быть достаточно места для специального оборудования. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с нарушениями слуха. 
С этой целью образовательное пространство нужно организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.), 

доступным детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
Зоны «Слушаем» и «Учимся говорить» выполняют коррекционную и 

развивающую функцию. 
Зона «Слушаем» включает: набор музыкальных инструментов; 

звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты:

 металлофон, дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-
пищалки. Записи звуков природы. Пластиковые емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камушками, пшеном. 
Зона «Учимся говорить» включает: комплексы артикуляционных 

гимнастик; дидактический материал для речевой ритмики; комплекты 

картинок со звукоподражаниями; альбомы, настольные, пальчиковые театры 

для драматизации. 
Также в данной зоне представлены самодельные книжки-малышки со 

сказками, рассказами о жизни детей, взрослых, животных, близкими 

жизненному опыту ребенка, адаптированные книги; специализированная 

литература для чтения детьми с нарушением слуха разных авторов; 

адаптированные книги по различным лексическим темам; дидактические 

игры для формирования лексико-грамматического строя; разрезные азбуки, 

таблицы слогов для обучения грамоте. 
Математическая зона включает материалы: наборы геометрический 

фигур, объемных фигур; кассу цифр; измерительные инструменты, линейки, 

условные мерки; сыпучие материалы для измерения веса; группы предметов 

на составление неравенств; дидактические игры на расстановку 

математических знаков: больше, меньше, равно; дидактические игры на 

формирование количественных представлений, навыков счета, сложения, 

вычитания; лото, домино по различным направлениям; игры на составление 

рисунков по образцу из геометрических форм; вкладыши, почтовые ящики; 

тетради для записи примеров; наборы карандашей, фломастеров; плакаты по 

направлениям: части суток, времена года, часы, дни недели; часы, макеты 

часов; дидактические игры по формированию временных представлений; 

дидактические игры по формированию эталонов формы, цвета, величины. 
Зона книги включает: самодельные книжки–малышки; адаптированные 

книги; неадаптированные сказки, рассказы, книги со стихами; дидактические 
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игры по составлению описания предметов, людей, составлению рассказов по 

сюжетным картинкам; энциклопедии; альбомы выходного дня; фотоальбомы 
«Моя семья»; альбомы, сделанные дома. 
Создавая ППРОС для детей с нарушениями слуха любой возрастной 

группы в дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды Организации и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 
Насыщенная ППРОС становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Она является основным средством формирования личности ребенка 

и источником его знаний и социального опыта. Эта среда должна иметь в 

своей основе социальную направленностьна саморазвитие и самореализацию 

личности слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад являются важными показателями, 

по которым можно   оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. Обстановка в 

группах прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — в группах имеются 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 
В игровых наборах для детей 4-5 лет подобраны  куклы разного пола и 
«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др.), средних размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы 

мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. В группах собран запас дополнительного игрового материала: 

коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, 

палочек, трубок и пр.; все это находит применение в игре, способствует 

развитию игровых замыслов и творчества. 
Очень важно для дошколят развивать способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами, что пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» 

- место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 
шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами нюхать. 
Среди дидактических игр есть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 
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группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», 

пазл из 12 - 24 частей), игры на счет. 
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. Это 

способствует формированию представлений ознакомлению с окружающим, 

развитию исследовательских умений. 
Также большое место уделяется книгам: их читают детям взрослые, и 

сами малыши любят рассматривать их. Кроме того, по всем лексическим 

темам педагоги вместе с ребятами изготавливают книжки-малышки, которые 

особенно любят читать и рассматривать дети. 
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия). Атрибутика игр более 

детализирована. Размер оборудования и игрушек для старших дошкольников 

лучше небольшой — для игр на столе. В группах есть и крупное напольное 

оборудование, с которым дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 
Важная задача для дошкольника с нарушением слуха — развитие речи 

и фонематического слуха. Для решения её не только в группах, но и в 

спальнях, и в коридорах, раздевалках оформлены стенды с наборными 

полотнами. Это слова и картинки из программы по лексической теме, 

которая изучается в данное время. Кроме того, слова по теме: "Игрушки", т.к. 

главное, чем занимаются дошкольники в течение дня, это именно игрушки. 

Слова по теме: "Продукты питания», т.к. после каждого приёма пищи 

каждый ребёнок рассказывает, что пил и ел на завтрак, обед, ужин. В случае 

затруднения педагог обращает внимание воспитанника на стенд, используя 

его в качестве подсказки. Для развития речи, стимулирования воображения 

есть много картинок по разным темам. По ним дети работают во время 

групповых занятий, а также индивидуальных. 
Большое значение в развитии ребенка имеет конструктивная 

деятельность. Для её развития в группах есть конструкторы и строительные 

наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), 

напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, 

разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
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Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Привлекает дошкольников с нарушением слуха возможность 

изменения имиджа, внешнего вида. Для этого в группах есть зеркала, 

парички из ниток, детали одежды взрослых людей. Например, такие как 

шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка. 
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для 

него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 
вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 
Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 
ППРОС среда построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их половой идентификации.

 Обеспечивает развитие детей по пяти основным направлениям. 
Физическое направление Физкультурный зал, спортивная 

площадка, медицинский кабинет, изолятор, физкультурные уголкив группах 

Художественн-эстетическое направление Музыкальный зал, центр 

изобразительной, музыкальной,театральной деятельности в группах, 

выставки творческих работ педагогов и детей, картинная галерея 
Познавательное развитие Центры познавательно - 

исследовательской деятельности в группах, разнообразные уголки в 

групповых комнатах: конструирования, сенсорного развития, математики,

 познавательно- исследовательской деятельности, природы, для игр с 

водой  и  песком  (младшие  группы), краеведческий 
уголок. 
Речевое развитие Центры развития речи и обучения грамоте, 
настольно-печатных игр, книжные уголки. 
Социально- коммуникативное развитие Уголок патриотического 

воспитания, уголок памяти героям Великой Отечественной войны «Я помню, 

я горжусь», центры гендерного воспитания, краеведения, сюжетно-ролевых 

игр, центр по профилактике детского    дорожно-транспортного    

травматизма «Светофор». 



185 
 

Коррекционно-развивающее направление: кабинет учителя-
дефектолога, педагога-психолога, сенсорная комната 

 
3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация АОП ДО обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками: воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, учителем - дефектологом Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. Образовательная организация 

вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или 

отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 
Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными  работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 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 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. При работе с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей направленности, 

дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. № 373. 
В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств Учреждения. СП «Детский сад» укомплектован 

квалифицированными кадрами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). Необходимым 

условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. 
При реализации АООП в группах компенсирующей 

направленности привлекаются следующие кадровые ресурсы: 
– учитель-дефектолог (сурдопедагог), 
– педагог-психолог, 
– воспитатель, 
– инструктор по физической культуре, 
– музыкальный руководитель, 
– педагог дополнительного образования. 
Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий АОП ДО, должен 

иметь высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование». 
Учитель-дефектолог (сурдопедагог) осуществляет работу, 

направленную на максимальную коррекцию недостатков слуха у глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей. Осуществляет обследование детей, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения 

слуха. 
У  детей  с  КИ  осуществляет  работу,  направленную  на  перевод 

имплантированного ребенка, на путь естественного развития коммуникации 

и речи. 
Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия. Консультирует 

педагогических работников Организации и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с нарушениями слуха. 
Проводит занятия с детьми с нарушениями слуха, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и гигиены, а также современных 

информационных технологий. От сурдопедагога требуется глубокое знание 

возможностей детей с нарушениями слуха, закономерностей их психического 

развития, сущности дефекта, способов изыскания компенсаторных путей 

обучения, а также понимание роли каждого раздела программы в общей 

системе коррекционно-воспитательной работы. 
Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности детей с нарушениями слуха с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и достижения целевых ориентиров. 
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Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, современные образовательные технологии, включая электронные 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки детей, 

соответствующий требованиям ФГОС ДО. 
Учитель-дефектолог (сурдопедагог) для осуществления эффективной 

коррекционно-развивающей работы должен: 
- знать дошкольную и специальную педагогику и психологию; 
- знать характеристику психофизических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших детей и их особые образовательные 

потребности; 
- владеть современными педагогическими технологиями; 
- уметь устанавливать контакты со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми раннего и дошкольного возраста, их родителями 

(законными представителями), коллегамипо работе; 
- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры. 
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Психолого- педагогическое 

образование» без предъявления требований к стажу работы. 
Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 
благополучия слабослышащих и позднооглохших детей в дошкольных 

образовательных организациях. Определяет факторы, препятствующие 

развитию личности детей с нарушениями слуха и принимает меры по 

оказанию  им  различных  видов  психологической  помощи,  работает  над 

развитиемвысших психических функций (внимания, памяти, мышления), над 

социально-бытовыми, игровыми, коммуникативными навыками, навыками 

самообслуживания, личной гигиены, формирует мотивацию к обучению. 
Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу Организации в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику 

слабослышащих и позднооглохших детей, используя современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные 

ресурсы. 
Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий. 
Учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое 

обследование слабослышащих и позднооглохших детей, выявляют и 
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определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностическую карту; 
- проектную: на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции разрабатывают программу коррекционно-
развивающей работы для каждого слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка и для группы в целом; 
- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей; 
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты 

реализации групповых и индивидуальных программ коррекционно- 
развивающей работы и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной 

образовательной организации. 
Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки 
«Образование и педагогические науки» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки» без предъявления требований к 

стажу работы. Для старшего воспитателя необходимы высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 

лет. 
Воспитатель принимает участие в разработке АОП ДО детей с 

нарушениями слуха в соответствии с ФГОС ДО. Участвует в создании 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

Организации. Планирует и реализовывает образовательную работу в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и 

АОП. Организовывает и проводит педагогический мониторинг освоения 

АОП детей с нарушениями слуха и анализ образовательной работы. 

Участвует в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с педагогом-психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 
Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога,сурдопедагога и др.) в работе с детьми с нарушениями слуха. 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития детей с 

нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных 
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и индивидуальных особенностей, формирование психологической 

готовности данной категории обучающихся к школьному обучению. 
Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых 

слабослышащими и позднооглохшими детьми в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства. 
Обеспечивает активное использование недирективной помощи и 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, организацию образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым слабослышащим и позднооглохшим 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 
Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач при 

реализации АОП ДО принадлежит инструктору по физической культуре и 

музыкальному руководителю. 
Инструктор по физической культуре должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта (направление подготовки «Физическая 

культура») без предъявления требований к стажу работы либо высшее или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы. 
Организует создание и реализацию условий совершенствования 

физического развития и здоровья воспитанников в разных формах 

организации двигательной активности (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.); 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамический праксис, координацию и 

согласованность движений, смысловую организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и речевой инструкции). 
Инструктор  по  физической  культуре  проводит  групповые  

ииндивидуальные занятия с учётом особенностей физического и 

психического развития детей с нарушениями слуха, даёт практические 

советы родителям и педагогам. 
Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки», документ о повышении 

квалификации в области образования детей с нарушением слуха 

установленного образца, профессионально владеть техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 
Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников, определяет содержание 
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музыкальных занятий с учетом диагностики и структуры дефекта ребенка; 

оказание полимодального воздействия на развитие анализаторных систем 

(развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в движении); принимает 

участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольной образовательной организации по вопросам реабилитации детей с 

нарушениями слуха. 
Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

закрепляет навыки в развитии моторной функции (способствует развитию 

общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики); осуществляет подбор 

музыкально - терапевтических произведений, речевого, певческого 

материала, адекватного речевому развитию ребёнка; разрабатывает 

программу изучения и наблюдения за детьми с нарушениями слуха на 

музыкальных занятиях; отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально - ритмических видов деятельности. 
При необходимости в процессе реализации АОП ДО Организация 

может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого- 
медико-педагогической комиссии) включение в штатное расписание 

тьютора, ассистента-помощника. 
Требования к квалификации тьютора определены профессиональным 

стандартом «Специалист в области воспитания», утвержденным Приказом 

Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н. 
Тьютор оказывает педагогическое сопровождение реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с нарушениями слуха со 

сложной структурой дефекта, в т.ч.: 
– выявление индивидуальных особенностей, интересов, 

способностей, проблем, затруднений обучающихся в процессе дошкольного 

образования; 
– подбор и адаптацию педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса; 
– участие в реализации АОП дошкольного образования детей с 

нарушениями слуха. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Вариативная часть инфраструктуры МБДОУ - оснащение и 

оборудование, необходимое для освоения вариативной части 

образовательной программы МБДОУ, которая дополняет обязательную 
часть образовательной программы организации, позволяет обеспечивать 
вариативность дошкольного образования, стимулировать педагогическое 
творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности 
воспитанников, мнение их родителей, специфику национальных, 
социокультурных, кадровых, финансовых и иных условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность, а также обеспечивает 
удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 

ТНР. 
         МБДОУ расположено в Южном микрорайоне г. Белгорода внутри 

жилого комплекса в типовом двухэтажном, отдельно стоящем здании. 
В здании располагаются 12 групповых ячеек, включающих в себя 

игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты.  
В каждой возрастной группе комбинированной и компенсирующей 

направленности МБДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей с ТНР во всех видах деятельности: 
• условия для развития игровой деятельности (игровые центры в 

соответствии с возрастом детей); 
• условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно- технической деятельности ребенка; 
• условия для развития двигательной активности детей (центры 

двигательной активности); 
• условия для коррекционной работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности (коррекционные центры в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ); 
• условия для развития детского творчества (центры изобразительной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 
• условия для воспитания экологической культуры («Зимний сад», 

центры природы и экспериментирования); 
• условия для развития познавательной активности детей); 
• условия для расширения социального окружения (центры творческих 

игр, центры «Моя малая Родина», центры символики, центры книги). 
Наличие элементов инфраструктуры в МБДОУ: 

• медицинский кабинет – 1 
• пищеблок- 1 
• процедурный кабинет - 1 
• изолятор - 1 
• музыкальный зал - 1 
• спортивный зал – 1 
• тренажерный зал - 1 
• кабинет учителя-логопеда – 2 
• кабинет педагога-психолога - 2 
• сенсорная комната - 1 
• центр «Мир профессий и техники» - 1 
• мультстудия - 1 
• Зимний сад -1 
• Бассейн -1 
• кабинеты дополнительного образования - 2  
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• Интернет-кафе- 1. 
Территория дошкольного учреждения имеет периметральное ограждение 

хорошо озеленена, оснащена 1 спортивной площадкой, 9 прогулочными 

площадками, 3 из которых оборудованы павильонами капитального строения 

(павильоны «Русская изба», «Изучаем английский», «Безопасность»), 6 
площадок оборудованы павильонами из деревянных конструкций. 

На территории функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс 
для детей младшего и старшего дошкольного возраста, (спортивная 

площадка состоит из  футбольного поля с искусственным травяным 

покрытием,  футбольных ворот, спортивно-игрового комплекса МСК 

«Гарант», баскетбольной площадки,  стоек для игры в волейбол  и с 

баскетбольными щитами и кольцами,  круговыми беговыми дорожками для 

бега из резиновой крошки,  места для прыжков в длину с песочной ямой,  

места для зрителей,  гимнастического городка «Полоса препятствий»,  щита 

для метания, бума гимнастического. 
Созданы рекреационно-развивающие центры и зоны (более 10-ти  на 

территории ДОО), способствующие оздоровлению и познавательному 

развитию воспитанников с ТНР: дорожки здоровья с босохождением: «тропа 

здоровья», образовательная зона ранней профориентации дошкольников 

«Город мастеров», «Сад памяти», «Зеленый класс», как подсистема   

образовательного пространства в МБДОУ для  развития экологического и 

нравственного воспитания обучающихся. Имеется велотрек, комплекс для 

скалолазания, автогородок, оборудована тематическая площадка «Космос», 

мини-зоопарк, метеоплощадка, метрологическая площадка с объектами для 

экспериментирования детей и взрослых, экологическая тропа, садово-
огородный участок (огород, поле), зоопарк, этнографический уголок, 

шахматное поле, интерактивная образовательная зона по ознакомлению 

детей с ПДД, площадка «Летний театр». 
  Для создания психически безопасной и комфортной образовательной 

среды в детском саду функционирует сенсорная комната и психологический 

комплекс «Семицветик», где проводят занятия по психологической разгрузке 

педагоги-психологи. 
В МБДОУ ведется активная работа по созданию безбарьерной среды для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В Учреждении для детей ОВЗ имеются: 

пандус, поручни, сигнальные знаки, паспорт доступности Учреждения, на 

сайте Учреждения размещена информация об условиях обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, имеется версия для слабовидящих и таблички с информацией об 

Учреждении, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
В дошкольном учреждении имеется Паспорт доступности  объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ). Обеспечен доступ в здание 

http://mdou70.beluo31.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B8-19-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81-_compressed.pdf
http://mdou70.beluo31.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B8-19-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81-_compressed.pdf
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образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- вход в МБДОУ осуществляется через центральную калитку, около 

калитки имеется тактильная табличка учреждения (выполненная рельефно-
точечным шрифтом Брайля: название учреждения, адрес, телефон, режим 

работы), кнопка вызова, тактильная пиктограмма для кнопки вызова 

персонала (дублирование Брайлем); 
- вход и выход на игровую площадку оборудован пандусом; 
- на первом этаже расположена входная зона с системой охраны здания 

(вахта), куда поступает сигнал от кнопки вызова на центральной калитке. На 

вахте, ежедневно, с 07.00 – 19.00, дежурит охранник и вахтер; 
- на входных дверях групповых помещений, кабинетов специалистов 

имеется зрительная информация, а также таблички с текстовой и 

графической информацией. 
- входные двери МБДОУ имеют расширенные дверные проемы; 
- три лестничных марша с первого на второй этаж имеет контрастную 

окраску первой и последней ступени, поручни с тактильными наклейками. 
В МБДОУ созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Разработана АООП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и РАС. 
Созданы материально-технические условия для работы специалистов с 

детьми с ОВЗ: 
-кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога; 
-кабинет консультационного центра; 
-сенсорная комната. 

  Кабинеты оборудованы необходимыми средствами для обучения и 

воспитания детей с ТНР. Внедрение в практику МБДОУ современного 

оборудования по коррекции речи детей (компьютерную программу 

тестирования и обработки данных «Логопедическое обследование детей» по 

методике (В.М. Акименко) производитель фирма) позволит осуществлять 

коррекционную помощь а также выявлять детей, в ней нуждающихся, более 

качественно и эффективно.  
   Работники МБДОУ (медсестра, инструкторы по физической культуре и 

плаванию) обеспечивают использование имеющихся материально-
технических ресурсов, созданных в ДОО и на территории ДОО для 

максимального оздоровления детей с ТНР. Реализация парциальной 

программы «Играйте на здоровье» (автор Волошина Л.Н.) направлена на 

ознакомление детей с играми с элементами спорта и повышению их 
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двигательной активности, формирования интереса к спортивным играм 

(хоккей, баскетбол, теннис, футбол). Секции по здоровью (футбол, 
корригирующая гимнастика, плавание) имеют индивидуальную 

направленность по выявлению детей, которые проявляют способности 

(футбол) и наличие показаний (корригирующая гимнастика).  
Материально-техническое оснащение МБДОУ 

Медицинский 
блок 

(медицинский 
кабинет, 

процедурный 

кабинет,  изолятор) 

Проведение медицинских, лечебно- профилактических 

мероприятий. Медицинский блок оснащен всем необходимым 

оборудованием, которое соответствует  санитарно-
гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же 
происходит осмотр детей и их изоляция в случае заболевания. 

Пищеблок Оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 
раковиной для мытья рук, жарочным шкафом, водонагревателем, 

электрическими плитами, стационарными мясорубками, 

холодильниками, холодильным шкафом, морозильными камерами, 
весами площадочными, весами электрическими, картофелечисткой. 

Расстановка технологического оборудования обеспечивает 

свободный подход к нему и правильную поточность 

производственных процессов. 
Оборудование пищеблока соответствует требованиям СанПиН. 

Прачечная Оборудована стиральными машинами, сушильной машиной, 

гладильным катком, гладильной доской, электрическими утюгами. 
Оснащение дополнительных помещений для оказания образовательных 

услуг 
Спортивный зал Дуги для подлезания, скакалки гимнастические, скамейки 

гимнастические, мячи, мячи футбольные, мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, городки, гимнастические палки, канат для 

перетягивания, гантели, обручи, тоннель с обручем, лыжи, стенка 

гимнастическая, клюшки, шайбы, ракетки для бадминтона, 

воланы, держатели универсальные, доска наклонная, кольцебросы, 

ракетки и мячи для настольного тенниса, фитбола,нейро-скакалки, 

мешки с песком, резиновые полусферы, ролик для пресса, кегли, 

боулинг, кордионационная лестница, парашют, тренажер 

«Маталочка». 
Тренажерный зал Велотренажер, штанги, беговая дорожка, велосипед, веревочная 

лестница, сетка-лестница, маты гимнастические,  батут, мягкие 

игровые модули, мячик-ежик, игрушка массажер, доска 

равновессия, корригирующая доска, шведская лестница, мячи 

теснисные, гимнастические палки, куб деевянный, татами, доска 

ровновесия, тренажер массажный (дорожка), подступень, 

пластмассовые гантели, городки, конусы. 
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Бассейн Нудлс для плавания, обручи, ворота, резиновые мячи, мячи 

большие надувные, набор игрушек, тенисные шакрики, кольца 

резиновые, круги плавательные, желеты спасательные, досточки 

для плавания большие  маленькие, фишки игровые, плавающие 

игрушки (фигурки животных), нарукавники для плавания, коврики 

массажные. 

Сенсорная 

комната 
Сухой бассейн, детский зеркальный уголок с пузырьковыми 

колонами,  сухой душ из фиброоптических волокон, набор детских 

музыкальных инструментов «Музыкотерапия», комплект 

оборудования для организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, комплект  для организации коррекционно-
развивающих занятий детей в комнате психологической разгрузки, 

лингводидактический комплект с методическими 

рекомендациями, тактильно-развивающая панель «Лабиринт 

Цветок», мягкие кресла, детский стол, мягкие пуфики. 

Кабинет педагога-
психолога 

Диагностические комплекты, развивающие наборы для сенсорной 

и моторной сферы, дидактические куклы и игрушки, настольные, 

дидактические игры, материалы для продуктивной деятельности, 

учебно-игровые пособия, методическая литература, доска 

магнитная, мебель детская, ноутбук, коврограф «Фиолетовый 

лес». 

Логопедический 

пункт 
детский логопедический стол, магнитная доска, индивидуальные 

настольные зеркала для работы с детьми, методическая 

литература, коврограф, дидактические игры и пособия на развитие 

лексико-грамматического строя речи, дидактические игры и 

пособия на развитие связной речи, дидактические игры и пособия 

на развитие фонематических процессов, дидактические игры и 

пособия на развитие звукопроизношения, игры, упражнения и 

материалы для развития речевого дыхания, дидактические игры и 

пособия на развитие мелкой моторики и ВПФ, теремки 

Воскобовича, ТИКО-конструктор «Грамматика», наборное 

полотно «Город букв и звуков», тренажер «Артикуляционная 

обезьянка», ноутбук, мультимидийная игротека. 

Центр  

робототехники 
интерактивный стол, игра напольная подвижная развивающая 

VayToy: играй, двигайся, учись», «Логика», «Космос», LegoWEDO 
– 2.0, Lego классик, Gigo teaching lid, конструкторы Тимошка 

(кейсворд, идейфикс, пиксель макси, Фикстик), робот-мышь, 

робот-пчела, matatalad, робот Ботли, стол интерактивный 

(интерактивная среда ПиктоМир», планшеты. 

ИЗО студия Оборудование для проведения ОД, проектор с интерактивной 

доской, компьютер, принтер, магнитная доска, мольберты, 

картинная галерея, предметы народно-прикладного искусства, 
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наглядные пособия. 

Музыкальный зал мультимедийная установка,  проектор, пианино, детские 

музыкальные инструменты, различные виды театра, ширмы. 

Мультстудия Мультстанок, ноутбук, детские художественные наборы для 

создания мультфильмов 

Кабинеты 

учителей 

логопедов 

Методический, дидактический, демонстрационный материал для 

проведения подгрупповых и индивидуальных мероприятий. 

Магнитная доска, индивидуальные настольные зеркала для работы 

с детьми, методическая литература, коврограф, дидактические 

игры и пособия на развитие лексико-грамматического строя речи, 

дидактические игры и пособия на развитие связной речи, 

дидактические игры и пособия на развитие фонематических 

процессов, дидактические игры и пособия на развитие 

звукопроизношения, игры, упражнения и материалы для развития 

речевого дыхания, дидактические игры и пособия на развитие 

мелкой моторики и ВПФ. Комплес «Стол-зеркало», 

логопедические зонды для звукопостановки, диагностические 

комплекты для обследования речи, мольберт. Кейс 

«Театрализованная деятельность».Тренажеры для развития 

речевого дыхания. Библиотека для детского чтения. Компьютер с 

колонками, принтер мультимидийные логопедические тренажеры. 

Методический 

кабинет 
Методический кабинет МБДОУ - центр систематизации и отбора 

информации, организует ознакомление педагогов, родителей, 

общественности с научно-методической информацией, 

нормативно-правовыми документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации. 

Методический материал (комплекс методических, наглядных и 

технических средств обучения в детском саду) в методическом 

кабинете подобран и систематизирован по разделам Программы в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

В учреждении созданы необходимые условия для оптимального 

функционирования и развития. ДОУ обеспечено учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками и игровым оборудованием в 

соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС ДО. В 

образовательном процессе активно используются компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, телевизоры, музыкальные центры, мультимедийное 

оборудование, интерактивный стол. Кабинеты и возрастные группы МБДОУ 

обеспечены точкой подключения к сети Интернет с учётом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет. 
 

3.5 Перечень учебных изданий, используемых в образовательной 

деятельности по адаптированной образовательной программе 



197 
 

дошкольного образования для детей с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации) 
 

‒ «Примерная основная образовательная ПРОГРАММА 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные 

редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015  
‒ «Примерная основная образовательная ПРОГРАММА 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные 

редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  
‒ Примерное комплексно-тематическое планирование «От 

рождения до школы». Средняя группа, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 
‒ Примерное комплексно-тематическое планирование «От 

рождения до школы». Старшая группа, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015  
‒ Примерное комплексно-тематическое планирование «От 

рождения до школы». Подготовительная группа, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015 
‒ «От рождения до школы». Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 3- 4 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  
‒ «От рождения до школы». Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 4- 5 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  
‒ «От рождения до школы». Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 5- 6 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 
‒ «От рождения до школы». Программа и краткие методические 

рекомендации. Для работы с детьми 6- 7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018  
‒ Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: для занятий с детьми 5- 7 лет. 
‒ А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова Практический психолог в детском 

саду: Пособия для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2011  

‒ Парциальная программа «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-
ПРЕСС 2015г  

‒  Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. Каплунова И. Новоскольцева «Ладушки», Невская 

нота, 2016 
‒ Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-СПб: ООО Издательство Детствопресс», 

2015  
‒ Н.В. Нищева Тетрадь № 1 для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста, ООО «Издательство», Детство-пресс»,2015 
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‒ Н.В. Нищева Тетрадь № 2 для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста, ООО «Издательство», Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Тетрадь № 3 для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста, ООО «Издательство», Детство-пресс»,2015 
 

Дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
1. «Социально - коммуникативное развитие» 

‒ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Младшая группа. (3-4 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 

2017 
‒ Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

(3-4 года). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» Для занятий с детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016 
‒ Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание:  
‒ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика- Синтез», 2016  
‒ Формирование основ безопасности: 
‒ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий 2-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий 3-7 лет М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе» - Детство-
Пресс,2016  

‒ Психолого-педагогическое сопровождение: 
‒ Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

под редакцией Н.Ю. Куражевой (3-4 года), 2021 
2. «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений:  
‒ Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 
лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).– М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  
‒ Развитие познавательных способностей 

дошкольников(4-7лет), 2016  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:  
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‒ Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. (3-4 года). – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 Ознакомление с миром природы:  
‒ Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. (3-4 года) – М.: «Мозаика-
Синтез», 2016  

‒ Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 
лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

3. «Речевое развитие» 
‒ Развитие речи: 
‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей группе детского сада. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016  
‒ Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные 

развивающие занятия в логопедической группе. -СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013  
‒ Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гиснастики. СПб.: Детство –

пресс,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселые считалочки. -СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая дыхательная гимнастика. - СПб: 

ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселые чистоговорки. -СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая мимическая гимнастика. -СПб: 

ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 8 лет. -СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015 Художественная 

литература:  
‒ «Хрестоматия для чтения 3-4 года» М. Мозаика-

синтез, 2017 
 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность: 
‒ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Конструктивно-модельная деятельность:  
‒ Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд: (3-4 

года), – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Музыка:  



200 
 

‒ МБ. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 года, – М.: «Мозаика-
Синтез», 2016. 
 

5. «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни:  
‒ Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Изд. 2-е, испр.и доп. . 

– М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). – М.: «МозаикаСинтез», 2014 
 

Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
1. «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  
‒ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. (4-5 
лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2017  

‒ Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-
Синтез», 2016  

‒ В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» Для занятий с детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-
Синтез, 2016 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  
‒ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Формирование основ безопасности:  

‒ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий 2-7 лет. М.: «МозаикаСинтез», 2016 
‒ Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий 3-7 лет М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 
‒ Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

средней группе» - Детство-Пресс,2016  
Психолого-педагогическое сопровождение: 
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‒ Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников под редакцией Н.Ю. Куражевой (4-5 лет), 2021 
 

2. «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений: 

‒ Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015  
‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников, 2014  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:  

‒ Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. (4-5 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Ознакомление с миром природы:  
‒ Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

3. «Речевое развитие» 
Развитие речи:  

‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 
‒ Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные 

развивающие занятия в логопедической группе. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 
‒ Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гиснастики. СПб.: Детство –

пресс,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселые считалочки. - СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая дыхательная гимнастика. - СПб: 

ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселые чистоговорки. - СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая мимическая гимнастика. - СПб: 

ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015  
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‒ Н.В. Нищева Веселая диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 8 лет. - СПб: ООО  
‒ Н.В. Тетрадь №1 для средней логопедической группы 

детского сада, СПб: ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Тетрадь №2 для средней логопедической группы 

детского сада, СПб: ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015 
‒ Н.В. Картинный материал с общим недоразвитием 

речи (4-7 лет), СПб: ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015  
Художественная литература: 

‒ Хрестоматия для чтения 4-5 лет» М. Мозаика-синтез, 

2017 
 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность:  

‒ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  
Конструктивно-модельная деятельность:  

‒ Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) ТЦ СФЕРА, 2016 
Музыка:  

‒ МБ. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет, 

2017г. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 
‒ Народное искусство – детям. 3-7 лет. Художественно-

эстетическое развитие. Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 
5. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 
Физическая культура: 

‒ Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. ). – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  
‒ Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 
‒ Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2014 
 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
1. «Социально - коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  
‒ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 

2017  
‒ Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» Для занятий с детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  
‒ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: «МозаикаСинтез», 2016  
Формирование основ безопасности: 
‒ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий 2-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: «Мозаика-Синтез», 2017  
‒ Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе» - Детство-
Пресс,2016 

‒ Рабочая тетрадь «Формирование культуры безопасности» 

Старшая группа- Детство-Пресс,2016  
Психолого-педагогическое сопровождение:  
‒ Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет), 2021 
 

2. «Познавательное развитие»  
Формирование элементарных математических представлений: 
‒ Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015  
‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет).– М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников(4-7лет), 2016  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:  
‒ Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. (5-6 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020  
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Ознакомление с миром природы:  
‒ Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  
‒ Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020. 
 

3. «Речевое развитие» 
Развитие речи:  
‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 
‒ Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013  

‒ Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гиснастики. СПб.: Детство –пресс,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселые считалочки. - СПб: ООО «Издательство» 

Детство-пресс»,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселая дыхательная гимнастика. - СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселые чистоговорки. -СПб: ООО «Издательство» 

Детство-пресс»,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселая мимическая гимнастика. -СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая диалоги для развития выразительности 

речи детей с 2 до 8 лет. - СПб: ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада, 

СПб: ООО «Издательство» Детство-пресс»,2015  
Художественная литература:  
‒ Хрестоматия для чтения 5-6 лет» М. Мозаика-синтез, 2017 
 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность:   
‒ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Конструктивно-модельная деятельность:  
‒ Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд: 

Старшая группа (5-6 лет) – М.: «МозаикаСинтез», 2016  
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Музыка: 
‒ МБ. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет, 2018 
‒ Народное искусство – детям. 3-7 лет. Художественно-

эстетическое развитие. Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: «Мозаика-
Синтез», 2016 

 
5. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни:  
Физическая культура:  
‒ Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 
‒ Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). – М.: «Мозаика- Синтез», 2016 
 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 
1. «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  
‒ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная группа (6-7лет). – М.: «Мозаика-
Синтез», 2017 

‒ Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» Для занятий с детьми с 4-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
‒ Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: «МозаикаСинтез», 2016 
Формирование основ безопасности: 
‒ Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий 2-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
‒ Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: «Мозаика-Синтез», 2017г. цв. вкл. 
‒ Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной группе» - 
Детство-Пресс,2016  

‒ Рабочая тетрадь «Формирование культуры безопасности» 

Подготовительная к школе группа - Детство-Пресс,2016 
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Психолого-педагогическое сопровождение:  
‒ Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

под редакцией Н.Ю. Куражевой Приключения будущих первоклассников (6-
7 лет), 2021 

2. «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений:  
‒ Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2015  
‒ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников(4-7лет), 2016  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:  
‒ Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. (6-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  
‒ Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020  
Ознакомление с миром природы: 
‒ Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2017  
‒ Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  
‒ Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2020 
3. «Речевое развитие» 

Развитие речи: 
‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Сентябрь-январь. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 
‒ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-
май. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2008  



207 
 

‒ Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013  

‒ Н.В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гиснастики. СПб.: Детство –пресс,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселые считалочки. - СПб: ООО «Издательство» 

Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая дыхательная гимнастика.  - СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселые чистоговорки. – СПб: ООО «Издательство» 

Детство-пресс»,2015 
‒ Н.В. Нищева Веселая мимическая гимнастика. -СПб: ООО 

«Издательство» Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Нищева Веселая диалоги для развития выразительности 

речи детей с 2 до 8 лет.- СПб: ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015  
‒ Н.В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы 

детского сада, СПб: ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015  
Художественная литература: 
‒ Хрестоматия для чтения 6-7 лет» М. Мозаика-синтез, 2017 
 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность:  
‒ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Конструктивно-модельная деятельность:  
‒ Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
Музыка:  
‒ И. Каплунова, И. Новскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа, -Композитор «Санкт-Петербург», 2012 
‒ И. Каплунова, И. Новскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа, Дополнительный материал-Композитор «Санкт-
Петербург», 2012 

5. «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни:  
Физическая культура: 
‒ Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  
‒ Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  
‒ Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
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‒ Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
 

3.6  Примерный режим и распорядок дня для детей с нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) 
 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом СанПиН 1.2.3685-
21, условий реализации Программы, возрастных особенностей и 

потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в МБДОУ 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. 

Обучающиеся с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) , соблюдающие режим дня, более уравновешены 

и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 
физиологически переключаться между теми или иными видами 
деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 
пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 
Приучать детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) выполнять режим дня необходимо с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности 

и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 
последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 
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обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 
При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации), коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 
музыкальной и физической активностью. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение 

следующих правил: 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) (в сне и питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
3. Привлечение детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) . 
7. Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) 
прямо зависят от состояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей с нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации), соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 
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10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации)  и учитывающего социальную ситуацию его развития. 
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности. 
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации) в специфических для 

них видах деятельности. 
13. Возможность выбора детьми с  нарушениями слуха (перенесших операцию 

по кохлеарной имплантации) материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 
14. Защита детей  с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации)от всех видов физического и психического насилия. 
15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей  с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации)в 

МБДОУ д/с №70, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольников с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 
Распорядок и режим дня 

Дошкольный возраст (от трёх до 7 лет) 
 Задача воспитателя- создавать положительное настроение у детей с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 
деятельностью и отдыхом. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребёнка  с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации)обеспечивает его 
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хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать 

все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 
 Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребёнка с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) и 

условиями его деятельности. Столы и игровые уголки располагаются 

близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, 

стульев. 
 Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации) с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 
раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации), условия организации 

образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. 
(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 
Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации)на 

свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку 

(при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов 
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при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка с ТНР (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБДОУ 

и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –

СанПиН по питанию). 
Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться 

следующие требования: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО; 
-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей. МБДОУ обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 
-возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 
 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Режим и распорядок дня в дошкольных группах комбинированной и 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с №70 
Режим дня в средней группе комбинированной направленности  
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(тёплый период года) 
 Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  (на улице). 
7.00-8.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50-9.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность.  9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке (физ-ра, музыка). 9.15-9.35 

Второй завтрак. 9.35-9.50 

Совместная деятельность педагога и детей 9.50-10.10 

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 
10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 
11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность педагога и детей. 
15.45-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.50-18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00-18.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры на участке, прогулка, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. Работа с родителями. 

18.20-19.00 

                                                                                                                                                                             
Режим дня в старшей группе комбинированной направленности  

(тёплый период года) 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на улице). 
7.00-8.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 8.30-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 
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Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.00 
Совместная деятельность педагога и детей  9.00-9.25 
Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность. 9.25 - 10.05  
Второй завтрак. 10.05-10.15 
Образовательная деятельность на улице (физ-ра, музыка).  10.15-10.40 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.  
10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.20 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.20-15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 15.35-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд на участке), совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность. 
15.45-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей.  18.00-18.05 

Подготовка к ужину, ужин. 18.05-18.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры, прогулка, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями, уход детей домой. 

18.25-19.00 

 
Режим дня в подготовительной группе комбинированной 

направленности  
(тёплый период года)  

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на улице). 
7.00-8.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 8.30-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.00 
Совместная деятельность педагога и детей 9.00- 9.25 
Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность. 9.25- 9.35 
Образовательная деятельность на улице (физ-ра, музыка). 9.35-10.05 
Второй завтрак. 10.05-10.15 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 
10.15-10.45 

Образовательная деятельность на улице (физ-ра). 10.45-11.05 
Игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.  
10.05-12.00  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00-12.10 
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Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.20 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.20-15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 15.35-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд на участке), совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность. 
15.45-17.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей.  17.55-18.05 

Подготовка к ужину, ужин. 18.05-18.25 

Игры, прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, работа с родителями, уход детей домой. 
18.25-19.00 

 
Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

 (тёплый период года) 
Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на улице). 
8.00-8.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.00 

Совместная деятельность педагога и детей 9.00 – 9.25 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность. 9.25 - 10.15 

Второй завтрак. 10.15 – 10.35 

Образовательная деятельность на улице (физ-ра, музыка).  10.35-10.00 

Игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.  
10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд на участке), совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность. 
15.35-16.40 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей.  16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин. 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры, прогулка, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями, уход детей домой. 

17.10-18.00 

 
Режим дня в подготовительной группе компенсирующей 

направленности 
 (тёплый период года) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на улице). 
8.00-8.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.00 

Совместная деятельность педагога и детей 9.00 – 9.35 

Образовательная деятельность на улице (физ-ра, музыка).  9.35-10.05 

Второй завтрак. 10.05 – 10.15 

Игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей.  
10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и труд на участке), совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность. 
15.35-16.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей.  16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин. 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры, прогулка, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

17.10-18.00 
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работа с родителями, уход детей домой. 

 

Режим дня на холодный период в средней группе комбинированной 

направленности 

Прием при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях – в группе. Игры, общение. Утренняя гимнастика. 
07.00-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.25-08.50 
Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 
Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД). Самостоятельные игры. 
09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке 10.10-10.25 
Прогулка (игры, наблюдения, труд), ЧДА. Самостоятельные игры, 

общение. 
10.25-11.50 

Образовательная деятельность (плавание, среда).  11.10-11.50 
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.20 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.35 
Игры, культурные практики, досуги, общение и деятельность по интересам 15.35-16.20 
Подготовка к прогулке 16.20-16.35 
Прогулка 16.35-17.30 
Возвращение с прогулки. Игры. 17.30-17.40 
Подготовка к ужину. Ужин. 17.40-18.00 
Подготовка к прогулке 18.00-18.15 
Прогулка (развивающие образовательные ситуации на игровой основе), 

игры. Уход домой. 
18.15-19.00 

Продолжительность прогулки 3ч.05мин. 
Продолжительность дневного сна  3ч.00мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  40 мин. 

Режим дня на холодный период в старшей группе комбинированной 

направленности 

Прием при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях – в группе. Игры, общение. Утренняя гимнастика. 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв). Самостоятельные игры.  
Образовательная деятельность (плаванье - вторник, четверг - 09.15-09.40-
10.05). 

09.00-10.00 
09.15-09.40-

10.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Образовательная деятельность (физкультура - понедельник, среда - 10.20-
10.45), ХЭР (музыка), вторник, четверг - 10.20-10.45. 

10.20-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), ЧДА. 

Самостоятельные игры, общение. 
10.45-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 
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Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.20 
Самостоятельная деятельность. Индивидуальное взаимодействие. 15.20-15.35 
Образовательная деятельность (речевое развитие – понедельник, среда, 

познавательное развитие - пятница) 
15.35-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.10 
Игры, культурные практики, досуги, общение и деятельность по интересам 16.10-16.35 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.35-17.50 
Возвращение с прогулки. Игры. 17.50-18.00 
Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе), игры. Уход домой. 
18.15-19.00 

Продолжительность прогулки 3ч.25мин. 
Продолжительность дневного сна  2ч.30 мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  50 мин. (I), 

25 мин. (II) 
Режим дня на холодный период в подготовительной группе 

комбинированной направленности 

Прием при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях – в группе. Игры, общение. Утренняя гимнастика. 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв). Самостоятельные игры.  
Образовательная деятельность (плаванье - вторник, четверг - 09.15-09.45-
10.05). 

09.00-10.00 
09.15-09.45-

10.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Образовательная деятельность (физкультура - понедельник, среда - 10.20-
10.50), ХЭР (музыка), вторник, четверг - 10.20-10.50. 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), ЧДА. 

Самостоятельные игры, общение. 
10.45-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.20 
Самостоятельная деятельность. Индивидуальное взаимодействие. 15.20-15.35 
Образовательная деятельность (речевое развитие – понедельник, среда, 

познавательное развитие - пятница) 
15.35-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.10 
Игры, культурные практики, досуги, общение и деятельность по интересам 16.10-16.35 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.35-17.50 
Возвращение с прогулки. Игры. 17.50-18.00 
Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе), игры. Уход домой. 
18.15-19.00 

Продолжительность прогулки 3ч.25мин. 
Продолжительность дневного сна  2ч.30 мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  90 мин. (I), 

30 мин. (II) 
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Режим дня на холодный период в старшей группе компенсирующей 

направленности 

Прием  при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных 

погодных условиях – в группе. Игры, общение. Утренняя гимнастика. 
08.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность. 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв). Самостоятельные игры. 
09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), ЧДА. 

Самостоятельные игры, общение. 
10.10-11.45 

Образовательная деятельность, плаванье – вторник, пятница -11.45-12.10, 

физкультура – понедельник, четверг -11.45-12.10. 
11.45-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.35 
Образовательная деятельность (ХЭР музыка-вторник 15.35-16.00 15.35-16.00 
Самостоятельная деятельность детей. Работа воспитателя с детьми по 

коррекции речи по заданию учителя-логопеда 

(фронтально/индивидуально). 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20-17.45 
Подготовка к ужину. Ужин. Уход детей домой. 17.45- 18.00 
Продолжительность прогулки 3ч.00мин. 
Продолжительность дневного сна  2ч.30 мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  50 мин. (I), 

25 мин. (II) 
 

Режим дня на холодный период в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

Прием при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях – в группе. Игры, общение. Утренняя гимнастика. 
08.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв). Самостоятельные игры. 
09.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), ЧДА. 

Самостоятельные игры, общение. 
10.10-11.45 

Образовательная деятельность, физкультура- вторник, среда-11.40-12.10, 

плавание - понедельник, четверг -11.40-12.10. 
11.45-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.35 
Образовательная деятельность (ХЭР музыка-вторник 15.35-16.05 15.35-16.00 
Самостоятельная деятельность детей. Работа воспитателя с детьми по 16.00-16.20 
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коррекции речи по заданию учителя-логопеда (фронтально/индивидуально). 
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20-17.45 
Подготовка к ужину. Ужин. Уход детей домой. 17.45- 18.00 
Продолжительность прогулки 3ч.00мин. 
Продолжительность дневного сна  2ч.30 мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  50 мин. (I), 

25 мин. (II) 
 
 

3.6. Календарный план воспитательной работы 
 
Образовательная и коррекционно-развивающая работа осуществляется 

согласно календарно-тематическому плану работ с детьми с учетом 

специфики нарушения и специфики работы комбинированных групп и групп 

компенсирующей направленности.  
В основе построения воспитательно-образовательного процесса 

МБДОУ лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 
образовательной работы.  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в 

соответствии с Федеральным календарным планом воспитательной работы. 

ДОУ вправе наряду с Федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей с 

ТНР. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации). 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в МБДОУ 
Январь 

 

15 января: Всемирный день снега (Международный день зимних видов 

спорта). 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 
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Февраль 8 февраля: День российской науки. 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

21 февраля: Международный день родного языка. 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель 12 апреля: День космонавтики . 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

30 апреля: День пожарной охраны. 

Май 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда. 

9 мая: День Победы. 

19 мая: День детских общественных организаций России.  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

 

1 июня: Международный день защиты детей. 

  5 июня: День эколога. 

6 июня: День русского языка. 

12 июня: День России. 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль 

 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

12 июля: День Прохоровского сражения. 

30 июля: День Военно-морского флота .  

Август 

 

2 августа: День Воздушно-десантных войск. 

5 августа: день освобождения г.Белгорода  

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 1 сентября: День знаний. 
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 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

7 сентября: День Бородинского сражения. 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный   день пожилых   людей; Международный 

день музыки. 

4 октября: День защиты животных. 

5 октября: День учителя. 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

28 октября: Международный день анимации. 

Ноябрь 

 

 3 ноября: День народного единства. 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации.  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России. 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов. 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;. 

8 декабря: Международный день художника. 

9 декабря: День Героев Отечества. 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

31 декабря: Новый год.  

 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, направлена на развитие детей в 

образовательной области: - «Познавательное развитие». 

Информационное сопровождение программы 
Информационное сопровождение программы содержит электронное 

методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для 

дошкольников. В электронном методическом пособии содержится 

информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, 

специализированные консультации для родителей и педагогов. Рабочая 
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тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. 
Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы используется оборудование для сюжетно-
ролевых игр, дидактические куклы Белогор и Белогорочка. 

Методическое обеспечение программы 
Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

методическое пособие / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина. – Белгород: ООО» Эпицентр», 2018. – 252с. 
 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы используется оборудование центра 

детского развития, а именно: конструкторы полидрон, лего-тико и др., 

мольберты, картинная галерея, виртуальные экскурсии и др. (художественное 

творчество), зимний сад, зеленый класс как система экологического 

образования детей дошкольного возраста, спортивный инвентарь 

(физкультурно-спортивная деятельность), интерактивные доски, 

интерактивный стол и др. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация  

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №70 

      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ д/с №70 (далее-
Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (ред. от 08.11.2022) 

(далее- ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 (далее- ФАОП 

ДО). 
        Цели и Задачи Программы 
 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 
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имплантации), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие  способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности 

ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (п.10.1. 

ФАОП ДО). 
        Задачами Программы являются: 
- реализация содержания Программы; 
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), в 
том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  
- создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с 

их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) 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 нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), 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 нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) ; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
(п.10.2. ФАОП ДО) 
 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации) в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учётом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей с нарушениями слуха (перенесших 
операцию по кохлеарной имплантации)  и их родителей. Региональный 

компонент определяется образовательными приоритетами-обогащение 

развития детей с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) на основе использования материалов краеведения. 
 Программа МБДОУ д/с №70 включает в себя следующие разделы: 

1. Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые  
результаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров (п.5.1. ФАОП ДО). 
2. Содержательный раздел включает описание образовательной  

деятельности по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы , которые отображают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся ( программу коррекционно-развивающей работы).(п.5.2.ФАОП 

ДО). 
Программа также содержит рекомендации по развивающему  

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации), а также качества реализации 

Программы МБДОУ д/с №70. Система оценивания качества реализации 

Программы МБДОУ д/с №70 направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий внутри образовательного процесса (п.8 ФАОП ДО). 
3. Организационный раздел содержит описание психолого- 

педагогических и кадровых условий реализации Программы, 

обеспечивающих развитие ребёнка с нарушениями слуха (перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации), особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 
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воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

МБДОУ д/с №70, материально-техническое обеспечение, примерный режим 

и распорядок дня (п.5.3. ФАОП ДО). 
Программа разработана c учётом особенностей развития и особых  

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха 

(перенесших операцию по кохлеарной имплантации) (п.9 ФАОП ДО). 
 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания данной Программы направлены, в том числе, на обеспечение 

профессиональной коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (дети с 
нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 
 Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию 

Программы.  
 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа МБДОУ д/с №70 
 Программа МБДОУ №70 направлена на создание условий развития 

ребенка с нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации) , открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) . 
 Содержание образовательного и воспитательного процесса выстроено в 

соответствии: 
✓ с требованиями ФГОС дошкольного образования, 
✓ с требованиями Федеральной адаптированной образовательной 

программы, 
✓ с нормативными документами, регламентирующими деятельность в 

области дошкольного образования. 
 Реализация задач осуществляется в процессе различных видов деткой 

деятельности. Дети с нарушениями слуха (перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации) получают дошкольное образование в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности. 
 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
 Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников с  
нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации), 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  
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 Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности 

педагогов и родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей развития детей с нарушениями 

слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) и не 

противоречия требований к ребёнку в семье   ив МБДОУ д/с №70. 
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