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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая Адаптированная основная образовательная программа - адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37 «Василѐк» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – Программа) разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа является документом, в соответствии с которым в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 37 
«Василѐк» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Учреждение) осуществляется образовательная деятельность на уровне дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ): 
-  АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37 «Василѐк» ЗМР РТ. 

Адаптированная основная образовательная программа - адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 37 «Василѐк» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 

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

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

72264) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 

г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

зарегистрировано в Минюсте России Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023г., 

регистрационный № 72149). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

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

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

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

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

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

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

2025 года»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

зарегистрировано в Минюсте России Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023г., 

регистрационный № 72149) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

г., регистрационный № 61573); 

 Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.06.2013г. №68-ЗРТ; 

 Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан 

и других языках в Республике Татарстан» от 08.07.1992г. 22.06.2013г. №1560-XII; 

 Государственная программа «Сохранение, изучение и развития государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023-2030 годы» 

(утв. Постановлением Кабинета Министров № 921 от 10.09.2020); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 37 «Василѐк» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан (далее - Учреждение); 

 Программа развития Учреждения. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.



6 

 

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 следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

предметная деятельность; 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 
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) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности; 

обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с 
ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации программы и 

ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации Программы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объѐм 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 40%. В формируемую 

участниками образовательных отношений часть Программы включено описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

социокультурных особенностей. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

1. рабочая программа воспитания,
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2. режим и распорядок дня для групп компенсирующей направленности 

Учреждения, 

3. календарный план воспитательной работы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей указанных групп. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребѐнка дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-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 детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:
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1. Обогащение детского развития, учитывая этнокультурную ситуацию развития 

детей Республики Татарстан; 

2. Формирование правильной устной родной (татарской) речи детей дошкольного 

возраста; 

3. Формирование первоначальных умений и навыков практического владения 

татарским языком в устной форме у русскоязычных воспитанников. 

Цели Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

достигаются через решение следующих задач: 

 формировать умения воспринимать и понимать татарскую речь на слух и 

говорить по-татарски в пределах доступной тематики, усвоенных слов; 

 обучать детей правильно и красиво говорить на родном (татарском) языке; 

 приобщить к татарской национальной культуре, духовности татарского народа 

и обогатить детское развитие культурой народов совместного проживания; 

 развивать и поддерживать индивидуальные способности детей дошкольного 

возраста. 

Образовательные программы, реализующие часть, формируемую участниками 

образовательных отношений: 

2. Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч 

- радость познания», авт. Шаехова Р. К., 2016г. 

3. УМК «Говорим по-татарски» - программа по обучению русскоязычных детей 

татарскому языку авт. Зарипова З.М., 2012г. 

4. «Туган телдә сөйләшәбез», авт. Хәзрәтова Ф.В., Шәрәфетдинова З.Г., 

Хәбибулина И.Җ. для всех возрастных групп. (2-3г., 3-4г., 4-5г.,5-7 лет.) 

5. Методические пособия для дошкольных образовательных учреждений по 

организации обучения на родном (татарском) языке по каждой возрастной группе. 

6. Парциальные и разработанные самостоятельно программы. 

1.1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, воспитанники, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

- условия, созданные в Учреждении для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности Учреждения; 

- климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37 «Василѐк» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» расположено по адресу: 422530, Республика Татарстан, 

пгт.Васильево, улица Ленина, дом 55.  

– Телефон: 8-(84371)6-14-04 

3 e-mail – detskiysad-vasilek@mail.ru

mailto:detskiysad-vasilek@mail.ru
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4 Сайт: edu.tatar.ru 

5 Заведующий: Рассихина Анна Андреевна 

6 Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

7 Вид: детский сад комбинированного вида. 

1.1.3.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Республика Татарстан имеет многовековую историю и богатейший опыт мирного 

сосуществования культур различных народностей и национальностей, духовно- 

нравственного воспитания детей. На всем историческом пути жители Татарстана свято 

хранили лучшие культурные и социальные традиции предшествующих поколений. Они 

складывались веками, развивались и бережно передавались из поколения в поколение. В 

основе духовно-нравственной жизни было воспитание воли, души, ума и сердца на началах 

любви, добра и красоты; формирование цельной, высоконравственной личности; развитие 

навыков благочестия и воспитания добродетелей. Республика Татарстан располагает 

богатейшим историко-культурным наследием. Необходимо отметить, что многообразие 

народного творчества и своеобразие искусства составляют основу культуры Татарстана. 

Освоение национальной культуры, духовности своего народа, обогащение ее культурой 

народов совместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на ценность позволит 

ему в дальнейшем понять мировую культуру. Лишь такой широкий взгляд на культуру 

собственного народа, восприятие ее в контексте более масштабных культурных процессов 

может стать основой формирования и развития творческой личности, позволяющей ей не 

просто пассивно созерцать национальную культуру, а вносить в нее свой индивидуальный 

вклад, включаться в культурно созерцающий процесс (Ф.Ф. Харисов). 

- Территория Татарстана характеризуется умеренно-континентальным типом климата 

средних широт, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Самым теплым месяцем 

является июль со средней месячной температурой воздуха по территории 18 – 20 °С, самым 

холодным – январь со средними месячными температурами от -13 °С. Продолжительность 

теплого периода (с устойчивой температурой выше 0 °С) колеблется по территории в 

пределах 198-209 дней, холодного – 156-167 дней. Осадки по территории распределяются 

сравнительно равномерно, годовая сумма их составляет 460 – 540 мм. 

- Современная демографическая ситуация в Республике Татарстан, как и в Российской 

Федерации в целом, характеризуется низким показателем рождаемости и высоким 

показателем преждевременной смертности, что способствует быстрой скорости убывания 

населения в молодом возрасте и общему снижению численности населения. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

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

детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 
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-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

1.1.5. Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ 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 

обучающихся с нарушениями слуха: организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, 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 глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, 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, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие глухих, 

слабослышащих и позднооглохших 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 остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающийся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей).  

    1.1.6.Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.1.7.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с нарушениями слуха, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся раннего возраста - к трем 

годам ребенок: 

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

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

предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 
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активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития: 

при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления речи приближен к тому, 

как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной ситуации, самостоятельные 

слова, фразы, устная речь становится такой же потребностью, как для слышащих детей, 

увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура речи; 

при условии, что обучение началось в 1,5 - 2 (3) года речь, формируемая возникает понимание речи 

в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, туалет, прогулка, сон); самостоятельная речь 

ограничена: 

у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, подражание 

окружающим близким людям; 

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

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

действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и 

педагогическим работником, родителями (законными представителями); 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование). 

Целевые ориентиры для глухих обучающихся на этапе завершения освоения адаптированной 

программы. 

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 своѐ 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) ребѐнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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 живѐт; 

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 приѐмами 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 аппаратом и без него). 

На этапе завершения освоения адаптированной программы (к семи годам) глухой 
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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; 

22)выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; использует 

при общении различные виды речевой деятельности; 

23)умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 

рисунки, схемы; 

24)умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и различных 

материалов; 

25)умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

26)соблюдает правила личной гигиены; 

27)испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости за победы и свершения 

России, уважительно относится к родному краю, своей семье; 

28)способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 

других людей; 

29)умеет выражать свое   отношение   к   результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится или не нравится); 

30)называет членов своей семьи, их имена; 

31)выражает приветствие, просьбу, желание; 

32)соблюдает правила поведения в Организации; 

33)активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

34)проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

35)желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 
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слуховые аппараты; 

36)умеет различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и необходимый 

речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 

37)понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально относится к ней; 

38)выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

39)различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

40)различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания окружающего мира; 

41)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 нераспространѐнные 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, близкие личному опыту 

ребенка (самостоятельно или с помощью). 

Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на этапе завершения 

освоения Программы: 

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 и 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. 
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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 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 своѐ 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 живѐт, 

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 Организации, на улице, 

в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, 

стремится к самостоятельности, владеет приѐмами сопоставления своих действий или своей работы 

с образцом; 

• 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; 

• понимает и выполняет поручения с указанием направления действия

 (включение словосочетаний с предлогами "в", "на", "под", "над", "около"); 

• составляет простые нераспространѐнные предложения и распространѐнные предложения на 

материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

• составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по сюжетной 
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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. 

Целевые ориентиры обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода реабилитации. 

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 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 
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возрастной норме может быть различным: близким к возрастной норме, незначительно ниже нее или 

значительно ниже возрастной нормы. 

Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

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, построенияречевого 

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, 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, 
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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 своѐ 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 котором он живѐт, 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 приѐмами 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 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 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Сөенеч - радость познания», авт. Шаехова Р. 

К., 2016г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. ребенок усвоил элементарные нормы и ценности татарского народа; 
2. обладает начальными знаниями о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

малой родине (пгт.Васильево, Зеленодольск) и Отечестве (Россия, Татарстан); 

3. обладает элементарными представлениями о социокультурных ценностях татарского 

народа, о татарских традициях и праздниках, об особенностях природы Татарстана. 

Познавательно развитие 

4. развиты познавательный интерес, желания и потребности узнать новое 

Речевое развитие 

              - обладает первоначальными умениями и навыками практического владения татарским 

языком в устной форме: воспринимает и понимает татарскую речь на слух и говорит по-татарски в 

пределах доступной им тематики, усвоенных слов (167), употребляет в речи слова, обозначающие 

предмет, признак предмета и действие; составляет небольшие рассказы на татарском языке по серии 

ситуативных картинок с одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений; 

5. знаком с произведениями и творчеством поэтов, писателей Татарстана, с книжной 

культурой татарского народа, с малыми формами поэтического фольклора, 

6. владеет лексическими и грамматическими средствами языка, сформировано правильного 

произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия), владеет элементами грамоты, развиты навыки связной речи; 

7. сформирована правильная устная родная (татарская) речь, дошкольник правильно и 

красиво говорит на родном (татарском) языке. 

Художественно-эстетическое развитие 

8. обладает элементарными представлений о видах татарского искусства; 
9. проявляет любознательность к татарской народной музыке, фольклору народов 

Татарстана; 

10. проявляет инициативу и самостоятельность в творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), используя татарское народное 

прикладное искусство. 

Физическое развитие 

11. обладает элементарными представлениями о некоторых видах спорта, распространѐнных 

в Республике Татарстан; о национальных спортивных командах; о разновидностях спортивных 
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комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года и Олимпиаде 2014; 

12. владеет правилами татарских народных игр; 

13. обладает элементарными представлениями о здоровом образе жизни, через традиции 

татарского народа. 

 

      1.1.8.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальными завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. 

Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются требованиями 

ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно Учреждением. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОСДО: 

Планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется 

их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития 

ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей(законных представителей)по организации образовательной деятельности, планированию 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в 

конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на 

основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке,аппликации,построек,поделокидр.),специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного,познавательного,речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую 

диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах 

деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения 
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являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов 

с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить,выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

позволяют выявить причины поступков,наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации,фотографий работ по лепке,построек,поделок и 

др.). Полученные впроцессе  анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей(изобразительной,конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду,мотивирующую 

активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы),которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

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

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• В группах дошкольного возраста (2 раза в год, сентябрь – апрель), 

• В группах раннего возраста (2 раза в год, сентябрь – апрель). 

• в группах младенческого возраста (2 раза в год, сентябрь – апрель). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы 

используются использовать следующие диагностические пособия: 

М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией «Педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе» 

Л.Е. Журовой Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

А.М.Быховская, Н.А.Казакова «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР» - С-П, 2012. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся  с нарушением слуха в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей глухих, слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам 

и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, состава групп, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные 

игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато после 

1,5 - 2-х лет. 

Педагогические работники организуют активную совместную деятельность с глухим, слабослышащим 

ребенком, ребенком с КИ, включают его в нее, предлагают ребенку совершать разнообразные действия 

с предметами и игрушками (следует учитывать, что такой ребенок не умеет играть, он лишь 

манипулирует с предметами и игрушками). 

Педагогический работник стимулирует и поддерживает интерес ребенка к игровой деятельности. При 

этом все взаимоотношения ребенка со педагогическим работником осуществляются при помощи 

взглядов, естественных жестов, действий, голосовых реакций. 

Педагогические работники формируют у ребенка самостоятельность, навыки самообслуживания. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

проводится с первых месяцев жизни, - создание условий для ознакомления глухих и слабослышащих 

обучающихся с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато 

после 1,5 - 2-х лет, основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

ознакомления обучающихся с явлениями и предметами окружающего мира, знакомства с предметными 

действиями, формирование познавательных способностей. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5-2-х лет. 

Педагогическим работником необходимо формировать у ребенка соответствующий возрасту интерес к 

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

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с первых месяцев 

жизни, - создание условий для развития речи у обучающихся в повседневной жизни, развития разных 

сторон речи (в том числе и письменной) в специально организованных играх и занятиях; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5 - 2-х лет, - 

организация речевого общения с ребенком как в постоянно повторяющихся ситуациях, так и в ходе 

специальных игр-занятий, создание условий для развития речи, в том числе письменной. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5 - 2-х лет: глухой, 

слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после 1,5 - 2-х лет, не владеет устной речью: не 

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

правило, однообразные и монотонные: 

Общение педагогических работников с таким ребенком связано в первую очередь с уходом за ним и 

организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, игра. В этих постоянно повторяющихся 

ситуациях у ребенка появляется понимание речи. 
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Речь педагогического работника должна быть естественной, нормального темпа, без утрированной 

артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Педагогические работники постоянно побуждают ребенка к совместному со педагогическим 

работником проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения, с ребенком ежедневно проводятся специальные занятия по 

развитию речи. В ходе занятий в игровой форме ребенка знакомят со 

звукоподражательными названиями игрушек и животных, с лепетными и полными словами, 

обозначающими наиболее часто встречающиеся предметы и явления, а позже - с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи - письменные таблички, которые являются 

одним из важнейших вспомогательных средств овладения речью. 

Педагогическим работником проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

проводится с первых месяцев жизни: создание условий для развития у обучающихся эстетического 

отношения к окружающему миру, приобщения к изобразительным видам деятельности, приобщения к 

музыкальной культуре, приобщения к театрализованной деятельности, а также развитие их речи в ходе 

данной образовательной деятельности; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато 

после 1,5- 2-х лет, - общее развитие, знакомство с изобразительной деятельностью, музыкальной 

культурой. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато после 1,5 

- 2-х лет: с ребенком проводят занятия по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности. 

Внимание ребенка привлекается к музыкальным звучаниям. Педагогический работник поет ребенку, 

предлагает ему звучащие игрушки, по возможности исполняет мелодии на музыкальном инструменте. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся как воспитателем, так и родителями (законными 

представителями) слабослышащего ребенка. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

проводится с первых месяцев жизни: создание условий для укрепления здоровья обучающихся, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения; 

2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато 

после 1,5 - 2-х лет - общее развитие, создание условий для укрепления здоровья обучающихся, 

формирование двигательной активности 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато после 1,5 

- 2-х лет: 

Педагогическим работником создаются условия для того, чтобы на утренней зарядке, специальных 

физкультурных занятиях, прогулках, в подвижных играх ребенок упражнялся в ходьбе, равновесии, 

ползании, лазанье, бросании и катании мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также решению специальных 

коррекционных задач. В ходе таких занятий педагогическим работником уделяется большое внимание 

становлению речи ребенка в связи с различными видами деятельности, формированию потребности в 

общении, активно используются остатки слуха ребенка. 

Дошкольный возраст. 

В области социально-коммуникативного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям; развития коммуникативной и социальной компетентности; развития 

игровой деятельности. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям педагогические 

работники: создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 
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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: 

создают в Организации 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. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней: 

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 
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других людей, их мнениям, желаниям, взглядам, стремление владеть соответствующим речевым 

запасом. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические работники: 

создают в Учреждении 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 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. 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы 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, 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; 
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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 

названия игрушек и действий совместно со педагогическим работником или отраженно за ним). 

В области познавательного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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. 
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Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся педагогические работники: 

создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес глухих, 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, так как 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. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся, дошкольников с КИ с дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная деятельность в рамках 

разделов "Ребенок в детском саду", "Наша группа", "Групповая комната", "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"; 

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. 

В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для формирования слухоречевой 

среды; формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; приобщения обучающихся к культуре чтения художественной 

литературы. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

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

с социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою 
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индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со педагогическим 

работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагоги 

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

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух; побуждают к самостоятельному 

чтению; позволяют детям отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным для него 

способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно- вибрационной, зрительно-

вибрационной или зрительной основе; ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа обучающихся 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, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной 

нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, содержание образовательной области "Речевое 

развитие" должно быть направлено на создание условий для формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи глухого ребенка; приобщения обучающихся к 

культуре чтения художественной литературы. 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи глухого 

ребенка. 

 Речевое развитие глухого ребенка связано с обучением умению вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умению слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями. Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит во время обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, одевание, раздевание, 

туалет), где основное внимание должно быть уделено уточнению значений слов и фраз, активизации 

усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и педагогическим работником; 

на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, ознакомлению с окружающим 

миром, труду, физическому воспитанию, где детям дают материал, необходимый для усвоения 

содержания данного раздела, а также слова и фразы, нужные для организации деятельности 

обучающихся; 

на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения слов и фраз, 
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уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов речевой деятельности (говорения, 

слухозрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В ходе занятий усвоенный речевой материал 

включается в различные коммуникативные ситуации; 

на занятиях по развитию слухового восприятия и обучения произношению, где идет уточнение 

произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного слуха обучающихся; 

в семье, где родители (законные представители), ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут 

продолжать развитие речи обучающихся, закреплять у них речевые навыки. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся рассматривается как 

обучение обучающихся устной и письменной речи, включая все составляющие части, при этом 

педагогические работники: 

организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, их способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого 

обучения обучающиеся овладевают способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребѐнка; 

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

образовательного процесса, обращаться к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой, 

употреблять в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие, вопросительные 

предложения, слова, отвечающие на вопросы: "кто?" "что?" "что делает?" Ребенок учится понимать и 

выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять в речи словосочетания типа "что 

делает?" или "что (кого?)", называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и выполнять 

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

размер предмета; 

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

словосочетаний с предлогами в, на, под, над, около), составлять простые нераспространѐнные 

предложения и распространѐнные предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации 

действия. 

 2. При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание 

уделяется таким аспектам, как: 

понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс, повествовательных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс, повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием, предложений с обращением, предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью, сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места; 

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

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

восстановление деформированного текста; 

самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в Организации, группе, 

дома, на улице по данному плану; 

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

Для глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 

педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению на уровне их 

произносительных возможностей, учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых 

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

жестами, а также учат подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить 

упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата; 

педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, проводят игры, направленные на 

развитие силы и длительности выдоха, учат произносить слитно на одном выдохе слова и короткие 
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двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; 

педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в речи близко к норме не менее 20 

звуков, акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласных и согласных, выражать элементы 

интонации в сопряженной и отраженной речи; учить произносить с различной интонацией (боли, 

вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном общении на уровне их 

произносительных возможностей. Они учат обучающихся самостоятельно читать короткие стихи (по 

выбору сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" для обучающихся после операции кохлеарная 

имплантация представлено в разделе "Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с 

нарушениями слуха". 

В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями слуха основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития у глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ интереса к эстетической стороне 

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

творчества; 

развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

педагогические работники: 

способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора; 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла педагогические работники: 

создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов, 

вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 

и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов; 

в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании предлагают 

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

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям, детям с 

КИ создают художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука; 

в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передают характер, переживания, настроения персонажей. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
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педагогические работники: 

способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. При этом используется специальное 

звукоусиливающее оборудование, информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ); 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации; 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла педагогические работники: 

создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды 

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

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

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

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

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы. В сфере эстетического 

развития обучающихся с дополнительными нарушениями развития педагогические работники: 

вызывают у обучающихся интерес к рисованию, лепке, аппликации и рисованию, а также развивать 

игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с готовыми изображениями 

(обыгрывать конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить 

понимать содержание изображенных на картинках действий, подражать им, сопровождать 

естественными жестами, речью; 

развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания изобразительными 

средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых 

ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в процессе изобразительной деятельности; 

учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать предварительный замысел и 

реализовывать его в ходе выполнения; 

развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания картин, скульптур, 

обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к литературным 

произведениям, предметов народных промыслов, народных игрушек - семеновскую матрешку, 

дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

учат эмоционально воспринимать красивое; 

привлекают внимание обучающихся к музыкальным звучаниям (игра на пианино, звучание 

аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой), учат обучающихся реагировать на начало и конец 

звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой коллективного пользования), 

способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа размахивания флажком, платочком, 

игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как могут), которые 

прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие", но и овладевать речью, ее 

обслуживающей. 

Физическое развитие. 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности, формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем общего и 
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речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка; 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма для удовлетворения естественной потребности 

обучающихся в движении; 

поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений; 

проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях с учетом 

отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной образовательной 

организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы глухих, слабослышащих 

обучающихся. Кроме того, пристального внимания педагогических работников требует профилактика 

травм, опорно-двигательного аппарата, так как часто эти обучающиеся ослаблены и страдают моторной 

недостаточностью. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические 

работники: 

уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют специально 

организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 
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так и на внешней территории (горки, качели), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма; 

знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической культуры, 

поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений; 

 проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей каждого 

ребенка с нарушенным слухом. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы: деятельность педагогических 

работников должна быть направлена на физическое развитие и оздоровление глухих, слабослышащих и 

поздно оглохших обучающихся, обучающихся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, 

коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия педагогических работников должны быть 

направлены на охрану и укрепление здоровья обучающихся, развитие потребности в двигательной 

активности; развитие основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию 

отдельных недостатков двигательного развития педагогические работники организуют двигательную 

активность обучающихся, в частности, учат обучающихся разным видам построений (в шеренгу, в 

колонну), совершенствуют умения и навыки обучающихся в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, 

метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения для формирования правильной 

осанки. Педагогические работники учат обучающихся активно принимать участие в подвижных играх с 

бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления обучающихся следует чередовать занятия, 

требующие от обучающихся умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно- 

оздоровительного цикла, включающими активную двигательную деятельность обучающихся. В 

процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и двигательных 

нагрузок, в середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области "Физическое развитие", но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень программ

 и технологий 

Формы

 образоват

ельной деятельности,

 включая 

максимально 

допустимый объем 

нагрузки на одного 
ребенка 

Формы организации 

деятельности с детьми 
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Региональная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Сөенеч -

 радость 

познания»,  

 авт. 

Шаехова Р. К., 2016г.  

 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Общение ребенка со взрослыми 

(родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и 

сверстниками 

Сюжетно – ролевая игра. 

Строительные,режиссерские, 

театрализованные игры. 

Моделирование проблемных 

ситуаций по правилам 

поведения. 

Сюжетно – дидактическая игра с 

воспитателем. 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов. 

Дидактические игры на 

закрепление социальных 

понятий. 

КВН и викторины на знание 

города, профессий, правил 

поведения. 

Чтение с обсуждением 

нравственной стороны 

произведения. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Пополнение игровых уголков. 

Акция. 

Поручение, совместные действия, 

задания. 

Самообслуживание. Дежурства 

в уголке природы, по столовой. 

Труд в природе, на участке. 

Хозяйственно – бытовой труд. 

Ручной труд   из бумаги, 

природного и бросового 

материала  (изготовление 

подарков, игровых атрибутов, 

пособий, дидактических игр, 

ремонт книг,   праздничное 

оформление группы). 

Знакомство с трудом взрослых 

(рассматривание альбомов, 

иллюстраций,чтение,наблюдение 

за трудом взрослых). 
 

  Реализация проекта. 

Познавательное развитие 

Региональная образовательная программа 

дошкольного образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г. Региональная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

 

Цель, задачи:

 Региональная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г.  
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«Математикага өйрәнәбез»,

 авт. 

Г.Шәрәфетдинова, И.Ж.Хөбибулина, 

Ф.В. Хәзрәтова, 2016г. 

Цель, задачи: формирование 

элементарных математических 

представлений на родном (татарском) 

языке по всем возрастным группам. 

―Әйләнә-тирә дөнья белән танышу», 

авт.Н.Г.Гарипова,

 Р.С.Ахмето

ва, Ф.М.Хасанова 

Цель, задачи: формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

объектах окружающего мира на родном 

(татарском) языке по всем возрастным 

группам. 

Формы образовательной деятельности 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

Формы образовательной 

деятельности, включая 

максимально допустимый 

объем нагрузки на одного 

ребенка 

Формы организации 

деятельности с детьми 

Региональная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Сөенеч - радость 

познания», авт. 

Шаехова 

Р.К.,2016г. 

―Әйләнә- тирә 

дөнья  белән 

танышу», 

авт.Н.Г.Гарипова, 

Р.С.Ахметова, 
Ф.М.Хасанова, 
2016г. 

ООД 
Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Опыты, эксперименты. 

Поисковая и 

исследовательская 

деятельность. 

Чтение энциклопедий. 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов с 

познавательной целью. 

Наблюдение. 

Моделирование проблемных 

ситуаций. 

Проблемная беседа. 

Проектная деятельность. 

Решение логических задач. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры (на 

развитие сенсорики, памяти, 

мышления,воображения, 

внимания) 
 

«Математикага 
өйрәнәбез»,авт. 

Г.Шәрәфетдинова, 

И.Ж.Хөбибулина,Ф.В. 

Хәзрәтова, 2016г. 

 Чтение с обсуждением 

познавательной стороны 

произведения. 

Индивидуальная работа. 

Пополнение познавательных 

уголков и лабораторий. 

Речевое развитие 

Региональная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г. 

Цель, задачи: Региональная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Сөенеч - радость 

познания», авт. Шаехова Р. К., 2016г.  
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«Говорим по-татарски» - программа по 

обучению русскоязычных детей 

татарскому языку. авт. Зарипова З.М. 

Цель: формирование первоначальные 

умения и навыки практического владения 

татарским языком в устной форме; 

Задачи: 

- формировать первоначальные умения и 

навыки практического владения 

татарским языком в устной форме, 

воспринимать и понимать татарскую речь 

на слух и говорит по-татарски в пределах 

доступной тематики, усвоенных слов 

(167), употреблять в речи слова 

обозначающие предмет, признак 

предмета и действие; составлять 

небольшие рассказы на татарском языке 

по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картине 

или из личных наблюдений. 

«Татар телендә сөйләм үстерү‖ 

авт.Г.Я.Набиуллина, Л.Г.Гыйляжева, 

В.М. Камалова, 2016г. 

Цель: формирование связной родной 

(татарской) речи, активизация 

словарного запаса, развитие звуковой и 

интонационной родной (татарской) речи 

по всем возрастным группам. 

«Туган телдә сөйләшәбез», авт. Хәзрәтова 

Ф.В., Шәрәфетдинова З.Г., Хәбибулина 

И.Җ. для всех возрастных групп. (2-3г., 3- 

4г., 4-5г.,5-7 лет.), 2021г. 

Цель: формирование правильной устной 

родной (татарской) речи детей 

дошкольного возраста. 

Формы образовательной деятельности 
 

Перечень программ и технологий Формы образовательной 
деятельности, включая 

максимально допустимый 

Формы организации 

деятельности с детьми 

 

 объем нагрузки на одного 
ребенка 

 

Региональная Фронтальная Беседа. 

образовательная Подгрупповая Ситуативный разговор. 

программа 
дошкольного 

Индивидуальная Речевая ситуация. 

образования  Составление и
 отгадывание 

«Сөенеч -
 радость 

 загадок. 

познания», авт. 
Шаехова 

 Составление рассказов, 

Р. К.,
 2016г. 

 поздравлений, писем. 

  Речевые игры. 

  Индивидуальная работа. 

  Драматизация. 

  Чтение. 

  Рассказывание. 

  Пересказ. 
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  Драматизация. 

«Тугантелдә  Разучивание. 

сөйләшәбез»,авт.  Конкурс чтецов. 

Хәзрәтова Ф.В.,  Рассматривание 
иллюстраций 

Шәрәфетдинова З.Г.,  к произведению
 с 

Хәбибулина И.Җ. для  комментариями. 

всех возрастных 
групп. 

 Обсуждение  литературной 

(2-3г., 3-4г., 4-5г.,5-
7 

 стороны произведения. 

лет.)  Обыгрывание 

«Татар телендә 
сөйләм 

 (инсценирование) 

үстерү‖  произведения (отрывка). 

авт.Г.Я.Набиуллина,  Настольный (кукольный, 

Л.Г.Гыйляжева,В.М.  пальчиковый) театр по 

Камалова.  произведению. 
  Самостоятельная 
  театрализованная 
  деятельность. 
  Пополнение книжного 

уголка 
  (групповой библиотечки). 

«Говорим по-татарски» 
- 

ОД по обучению детей Просмотр мультфильмов
 и 

программа по 
обучению 

Татарскому языку анимационных сюжетов 

Русскоязычных детей организуются в форме Работа в раскрасках 

татарскому языку.   
авт. 

организованной Театрализованная 

Зарипова З.М. образовательной деятельность 
 деятельности и в 

режимных 
Продуктивная деятельность 

 моментах. Игровая деятельность 
 В средней группе 

обучение 
Работа в рабочих 

 организуется в режимных Индивидуальная работа 
 моментах. Дидактические игры 
 Длительность занятий 

зависит 

 

 от возраста детей
 и 

 

 составляет:  

 - в старшей группе – 25 мин. 
(1 

 

 раз в неделю),  

 - в подготовительной группе 
– 

 

 30 мин. (2 раза в неделю).  
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Художественно-эстетическое развитие 

Региональная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г. 

 

Цель, задачи: Региональная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г.  

«Cурәтләү һәм кору эшчәнлеге»,

 авт. Р.М.Зиннатова 

Цель, задачи: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

произведений искусств, реализация 

самостоятельной творческой личности 

по всем возрастным группам. 

Формы образовательной деятельности 
 

Перечень программ и 

технологий 

Формы образовательной 

деятельности,  включая 

максимально допустимый 

объем нагрузки на одного 

ребенка 

Формы организации 

деятельности с детьми 

Региональная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Сөенеч - радость 

познания»,авт. Шаехова 

Р. К., 2016г. 

«Cурәтләү һәм кору 

эшчәнлеге»,авт. 

Р.М.Зиннатова 

ООД 
Индивидуальная   

 Подгрупповая 

Игры с конструктором. 

Конкурс рисунков, поделок 

в             уголке художественного 

творчества и приемной. 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

(указать, какие материалы 

прилагаются). 

Самостоятельная творческая 

деятельность (указать, какие 

материалы прилагаются). 

Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Физическое развитие 

Региональная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г. 

 

Цель, задачи: Региональная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

«Сөенеч - радость познания», авт. 

Шаехова Р. К., 2016г.  

 
 

        2.2..Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 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. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. 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 
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культурными практиками. 

4. 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. 

5. 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 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. 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. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями). 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 помогают изготавливать дидактические и игровые пособия. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
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 дошкольников с нарушениями слуха. 

Основной целью работы с родителями (законным представителям) глухих и слабослышащих детей 

является обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха 

в семье, преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей (законных 

представителей), вовлечение их в образовательный процесс для формирования компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

• установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения и способствовать их коррекции; 

• выявить социально-психологические внутрисемейные факторы,

 способствующие гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

• добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), снижения уровня 

фрустрированности личности; 

• способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих

 и позднооглохших обучающихся; 

• обучить родителей (законных представителей) приемам формирования

 в семье реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации 

обучающихся,обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка; 

• повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации глухого, слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка; 

• скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной образовательной организации 

не только важно, но и принципиально отличается от этого взаимодействия в процессе воспитания и 

обучения, как слышащих обучающихся, так и обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено 

особенностями психолого-педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

 Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее проведения на 

первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются воспитание ребенка в семье, в 

окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное 

целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных представителей), которые 

подготовлены к этому специалистами. При этом продолжительность данного периода достаточно 

велика: в среднем 9-12 месяцев для обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12- 15 месяцев для 

обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна проводиться таким 

образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обучение взаимодействию с 

собственными детьми на уровне эмоционального общения, "эмоционального диалога", развития 

сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

Содержание работы сурдопедагога с ребенком с КИ и его семьей определяется логикой становления 

и развития взаимодействия слышащего ребенка первого года жизни с близкими и включает 

несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия ребенка с близкими на 

новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного освоения речи в естественной 

коммуникации. Задачи каждого этапа деятельности определяется как для ребенка, так и для его 

родителей (законных представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать Программу в условиях 

группы кратковременного пребывания. В этой группе ребенок с КИ обеспечивается 

индивидуальными коррекционными занятиями с сурдопедагогом и педагогом-психологом. 

После начала адекватной реакции на звуковые сигналы, ребенок может воспитываться и обучаться в 

группе комбинированной направленности. При этом деятельность всего педагогического коллектива 

- и под его руководством - родителей (законных представителей) должна быть направлена на 
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решение задач первоначального этапа реабилитации. При этом будет сохранено важное условие 

успешной реабилитации - нахождение ребенка с КИ среди слышащих и нормально говорящих 

обучающихся и обеспечение ежедневными коррекционно- развивающими занятиями (хотя 

эффективность может быть и ниже, чем при воспитании в семье). 

На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических работников и родителей 

(законных представителей) должно включать следующие направления деятельности: 

• обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

представителями) и окружающими близкими людьми на специально-организованных занятиях и, что 

самое важное, в повседневной жизни. Эмоциональное взаимодействие педагогического работника и 

ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление отношений между близкими и другими 

людьми; 

• обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через вовлечение их в 

различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, рисование, лепка, 

конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-педагогической реабилитации; 

• формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости своей роли в 

психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной группе). Основной целью 

работы с родителями (законными представителями) является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной позиции родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка (или в ее формировании и развитии). 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

• сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

• выявить социально-психологические внутрисемейные факторы,

 способствующие гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

• при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, установить их причины, и способствовать их коррекции; 

• способствовать формированию у родителей (законных представителей)

 адекватных представлений о своем ребенке; 

• способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

• обучать родителей (законных представителей) приемам и методам воспитания и обучения 

своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

• повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации ребенка с КИ; 

• скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным слухом 

(глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и Организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей обучающихся, 

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 Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Учреждения, форум, группы в социальных сетях). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, 

уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

1. социологические обследования по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

2. беседы (администрации, педагоги, 

специалисты); 

3. наблюдении за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

4. анкетирование; 

5. проведение мониторинга потребностей

 семей в дополнительных услугах 

2. Информирование 

родителей 

1. рекламные буклеты; 
2. визитная карточка учреждения; 

3. информационные стенды; 

4. выставки детских работ; 

5. личные беседы; 

6. общение по телефону; 

7. индивидуальные записки; 

8. родительские собрания; 

9. родительский клуб; 

10. сайт организации; 

11. перечень информации по электронной

 почте и телефону; 

12. общение в социальных сетях; 

13. объявление; 

14. памятки; 
15. фотогазеты 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

4. Просвещение

 

и обучение родителей 

Семинары практикумы, мастер-классы: 
- по запросу родителей; 

 

  2. по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); 

3. приглашение специалистов; 

4. сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет; 

5. творческие задания; 

6. тренинги; 

7. семинары; 

8. подготовка и организация выставок; 
9. организация практикумов 
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5. Совместная 
Деятельность детского 

сада и семьи 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 
- досуги с активным вовлечением родителей 

 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

 целенаправленности; 

 систематичности и плановости; 

 доброжелательности и открытости; 

 дифференцированного подхода к каждой семье. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность 

детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребѐнка Учреждения как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в Учреждение, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в Учреждении может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие игры 

математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в 

Учреждении, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребѐнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание 



 

43 

 

 

на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребѐнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если ребѐнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирования 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребѐнок 

стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. Поэтому ребѐнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребѐнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребѐнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребѐнок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, 

танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребѐнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо

 самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребѐнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка   

умения   решать возникающие   перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. 

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребѐнка 

всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца). 
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Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается 

определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 
       2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха 

    Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, 

образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в 

целом позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи глухим, 

слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3. Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

1. Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, психологических 

средств воздействия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу 

компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих обучающихся). 

При их совместном обучении в первую очередь проигрывают дошкольники с тугоухостью (не 

говоря уже о позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха речь). Они оказываются в 

крайне неблагоприятной речевой среде, что, естественно, влияет на реализацию их 

потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих обучающихся также 

проигрывает, так как для него часть занятий оказываются малоэффективными (например, 

фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению). Вместе с 

тем часть глухих обучающихся, как правило, благодаря ранней (с первых месяцев жизни) аудио- 

лого-педагогической коррекции нарушенной слуховой функции, по уровню общего и 

слухоречевого развития могут быть близки к слабослышащим детям и значительно превосходить 

возможности типичных дошкольников с глухотой. Так, двух-трехлетний глухой ребенок может 

уже понимать достаточно много слов и простых фраз и использовать их в общении. Ребенок 4-5 

лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с аграмматизмами), самостоятельно 

использовать речь в общении, умеет читать и писать печатными буквами. Для таких 

обучающихся эффективно обучение среди обучающихся с частичным нарушением слуха. 

2. На фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагога-психолога, других 

специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной направленности. 

3. На индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
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обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность следующих 

этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно- 

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых 

специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно- 

развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилитационного 

потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического обследования включает выявление 

следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

динамика физического развития (анамнез); 

состояние слуха; 

состояние зрения; 

особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность 

или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости 

удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, 

навязчивых движений); 

особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, 

усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения 

предметов; 

особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного 

внимания; 

особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение использовать 

приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид памяти; 

особенности мышления; 

познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

характеристика слуховой функции и произношения; 

понимание устной речи; 

самостоятельная речь (устная и письменная); 

объем словарного запаса (активного и пассивного); 

особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к похвале и 

порицанию; 

способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, 

словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

глубина и устойчивость эмоций; 

способность к волевому усилию; 

преобладающее настроение; 

наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

наличие фобических реакций; 
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отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

особенности самооценки; 

отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения с 

детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и 

особенности; 

специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с 

людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов 

познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение зоны 

ближайшего развития. По окончании диагностического периода анализируется успешность и 

проблемы развития ребѐнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы 

воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, в 

структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельностных функций 

ребенка; 

2) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций и 

отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и программирование 

путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и семьи, выработка 

алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

разработки содержания коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной организации определяет и 

разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим или позднооглохшим ребенком, 

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ или методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения ребенка. 

10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим 

работником; в раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - 

игровая деятельность. 

11. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими и со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм неречевой 

коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

развитие зрительно-моторной координации. 

развитие навыков опрятности и самообслуживания. 
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13. Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: развитие речи и коррекция речевых нарушений; развитие 

слухового восприятия и обучение произношению; подготовка к школе. 

14. Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана с 

обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого 

материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком знакомого 

по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-либо наглядного 

подкрепления. 

15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучающиеся учатся 

распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фразы, тексты). Этот речевой 

материал может быть для слабослышащих дошкольников как хорошо знакомым по значению, 

так и включать малознакомые и незнакомые слова, фразы, тексты, которые не использовались в 

процессе обучения. Распознавание на слух, как и опознавание, осуществляется вне ситуации 

наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных мероприятий, 

требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, может быть реализована 

по следующему плану: 

1) Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития ребенка с 

нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабослышащего 

ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи и 

развития. 

4) Реализация программ коррекционно-развивающей работы с глухим, со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы "Развитие речи", "Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению"). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ГШк на основе 

повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо направление 

семьи на дополнительную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно- 

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной образовательной 

организации "карты развития ребенка", которая включает: 

общие сведения о ребенке; 

данные о медико-социальном благополучии; 

динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

слухоречевой статус; 

индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

динамику физического состояния и развития ребенка; 

периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогических работников и других. 

Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся определяется: 

своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

качественным слухопротезированием; 

использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии 

медицинских противопоказаний); 

адекватностью коррекционного процесса. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ. 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ уделяется 

первоначальному этапу реабилитации, который рассматривается на примере наиболее сложной 

категории обучающихся с КИ - дошкольников до проведения операции не владевших фразовой 
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речью. Также в общем виде представлены направления коррекционно-педагогической работы 

после завершения первоначального этапа реабилитации, а также содержание коррекционной 

работы с оглохшими имплантированными детьми. 

В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, который 

при отсутствии медицинских противопоказаний становится кандидатом на кохлеарную 

имплантацию. В этом случае нельзя упускать время, ожидая решение об операции. Следует 

незамедлительно начать подготовку к реабилитации, следующей после проведения операции: 

с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по предупреждению распада речи, 

готовить его к будущей настройке речевого процессора, включать семью в коррекционные 

занятия с их ребенком; 

с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную коррекционную 

работу, уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов неречевые, а по возможности - и речевые звучания, 

готовить к будущей настройке речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

Именно этот период наиболее важен, именно он открывает для ребенка новые возможности 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний. От успешности его проведения зависит, 

сможет ли ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный 

имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного 

(нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного "проживания" на другой 

сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов онтогенеза, начиная с первого года 

жизни. Это позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это 

происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

1) для оглохших обучающихся, сохранивших речь, - восстановление сенсорной основы 

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка 

в привычный для него звучащий мир; 

2) для глухих обучающихся, получавших психолого-педагогическую помощь с первых месяцев 

жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых аппаратов и владеющих 

фразовой речью к моменту КИ, - перестройка коммуникации и взаимодействия со слышащим 

окружением на новой для ребенка естественной основе (переход от преимущественно слухо- 

зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

3) для глухих обучающихся, не владеющими до КИ фразовой речью (пользующихся в 

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт 

использования слуховых аппаратов или не имевших его, - формирование коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естественного процесса 

формирования коммуникации и речи. 

Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в среднем: 

для оглохших - 1-3 месяца, 

для глухих, владеющих до КИ фразовой речью, - 3-6 месяцев, 

для маленьких глухих обучающихся, имплантированных до 1,5 лет, - 9-12 мес, 

для глухих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ - 12-15 месяцев. 

Сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие факторы, поэтому они могут 

быть и длиннее, и короче. 

Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и коммуникации, перестройка 

взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправленной 

работы с ребенком не только и не столько сурдопедагога, сколько ежедневной работы семьи под 

руководством специалистов. Именно в семье родители (законные представители) могут создать 

ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для перестройки его 
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коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родителей 

(законных представителей) понять ребенка, поверить в его новые возможности и старательно, 

терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуникации и взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обстановке, 

среди любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия ребенка 

со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную обстановку, правильно 

организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначального этапа 

реабилитации являются воспитание ребенка в семье, в окружении слышащих людей, 

систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на 

ребенка родителей (законных представителей), которые подготовлены к этому специалистами. 

С целью обеспечения указанных выше условий, важно организовать воспитание и обучение 

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. Для 

педагогического коллектива Организации крайне важно установить доверительные отношения с 

родителям (законным представителям) и с остальными членами семьи. 

Основными направлениями работы являются: 

развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

формирование естественного слухового поведения, 

формирование понимания речи, 

спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

1. С первых дней коррекционных занятий педагогический работник устанавливает с ребенком 

эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его в эмоциональное взаимодействие, в ходе 

которого осуществляет эмоциональный диалог. С этой целью использует яркие, в основном 

звучащие предметы, производит с ними "захватывающие" игровые действия, сопровождаемые 

эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и поощряет отклик ребенка на эти игровые 

действия, добиваясь улыбки, смеха ребенка, голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные средства общения: 

естественные жесты, позы, "живую" мимику. 

Сурдопедагог, а затем дома и родители (законные представители) организует яркие, 

эмоциональные игры с ребенком: игры-потешки, пение педагогическим работником простых 

песенок, хороводы, звукоподражательные игры, игры с сюжетными игрушками и предметными и 

сюжетными картинками, игры-инсценировки детских сказок и стихов, историй из жизни ребенка 

и его близких. 

3. Ведется и целенаправленное обучение родителей (законных представителей). Педагогический 

работник не только вовлекает их в эмоциональный диалог с собой, а затем и с ребенком, но и 

учит активно инициировать его. 

4. В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка появляется и развивается 

эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и выразительный зрительный 

контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и выраженность интонации в 

вокализациях, двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим работником 

(приближение корпуса), выразительность позы. Ребенок проявляет инициативные действия, 

стремится взять на себя роль ведущего. Он получает видимое удовольствие и радость от 

совместных эмоциональных переживаний. Как результат - у ребенка с КИ активизируются 

голосовые реакции, появляется понимание и использование интонации в ее естественной 

смыслоразличительной функции. 

5. Родители (законные представители) овладевают эмоциональным взаимодействием со своим 

изменившимся ребенком, начинают не только на занятиях, но и в течение всего дня широко 

использовать эмоциональный диалог с ним. 

6. Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно всѐ 
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многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их сквозь призму незнакомого 

чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее незнакомые слуховые ощущения 

обрушиваются на практически неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и даже 

пугают его своей новизной. Нужно научиться слышать их и адекватно на них реагировать. 

7. Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить обстановку 

звучаниями, привлекая внимание к ним и включая их в работу. 

8. Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук. 

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, источник звучания 

(предмет, с помощью которого был создан звук) и находить того, кто произвел звучание. 

9. Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью (звучит - не звучит), 

экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и извлекает из нее 

звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он предлагает ребенку взять игрушку и, 

так же как это делал он, воспроизвести звучание. Педагогический работник стимулирует ребенка 

к воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует ребенку, как проверить, звучит или 

не звучит тот или иной предмет. 

10. Выработка условной двигательной реакции на звук (с 1 г. 4 мес). 

В первоначальный период следует не только открывать для ребенка мир звуков, но и готовить 

его к программированию речевого процессора. Для установления аудиологом точных параметров 

индивидуальной карты стимуляции речевого процессора сурдопедагогу важно научить ребенка в 

ответ на звуковой сигнал реагировать определенным действием, например, надевать кольца на 

пирамидку, бросать пуговки в банку, кубики в машинку, переворачивать картинки, доставать из 

мешочка игрушки. Правильно сформированная условная двигательная реакция на звук 

характеризуется следующим: ребенок, не видя лицо говорящего, ждет сигнал, незамедлительно 

реагирует на его начало 

11. В дополнение к условной двигательной реакции необходимо вырабатывать у ребенка 

следующие умения: 

определять наличие и отсутствие звука (есть-нет); 

определять количество звучаний (один-много); 

определять характеристики звуков: интенсивность (громкий-тихий), длительность (длинный- 

короткий), непрерывность (слитный-прерывистый), высота (высокий-низкий); 

действовать по сигналу (реагировать на его начало и продолжительность - выполнять игровое 

действие, пока он звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с КИ и 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его 

слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают развивать 

эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к инициативным действиям, при этом теперь 

они широко используют не только эмоции, но и речь. Интересное взаимодействие ребенка и 

педагогического работника может быть продолжено лишь при условии понимания речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 

многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для 

появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ 

являются: 

1) появление ярких эмоций у ребенка во время игры или в ответ на эмоциональное заражение; 

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

3) появление устойчивой потребности в общении педагогическим работником: ребенок хочет 

общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и  доступные ему
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вербальные средства; 

4) интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких эмоциональных реакций не 

только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем расстоянии и 

вне поля зрения; 

5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное (дома, на улице, в транспорте, в 

различных помещениях (больница, магазин); 

6) способность различать разнообразные 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 ребенка экспериментировать со звуками, получать от этого видимое 

удовольствие; 

8) появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

гудок машины, подбегать к родителям (законным представителям), педагогическому работнику, 

услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

10) появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; 

понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему развернутой устной речи педагогического 

работника (как правило, с первого раза, самостоятельно и адекватно реагируя, как это делает 

слышащий ребенок раннего возраста); 

11) появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной коммуникации слов и 

фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для разборчивого 

восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция коммуникации и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся слуховых 

возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения первоначального 

этапа реабилитации. На первоначальном этапе реабилитации ребенок получает возможность 

достаточно разборчиво воспринимать речь и звуки окружающего мира. Таким образом, создается 

принципиально новая сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в естественной 

коммуникации осваивать речь, как это происходит со слышащим маленьким ребенком: 

К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны перейти 

на путь естественного овладения коммуникацией и речью, но при этом уровень их общего и 

слухоречевого развития значительно различается: 

одни обучающиеся по уровню общего и слухоречевого развития близки к возрастной норме; это 

отмечается у оглохших обучающихся, у глухих, до проведения кохлеарной имплантации 

имевших высокий уровень речевого развития, а также у большинства детей, имплантированные 

до 1,5-2-х лет; 

другие - приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от нее по уровню 

общего развития, но имеют значительно более низкий уровень слухоречевого развития; это, как 

правило, отмечается у большинства глухих дошкольников с КИ, до операции речью не 

владевших; 

третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и слухоречевого развития; 

это, как правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, но может иметь место и у глухих дошкольников с КИ без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической 

работы и на ее организации. 

С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной 

работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продолжает овладевать, прежде 

всего, в естественной коммуникации.
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Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и обогащение словаря 

в ходе педагогической работы при реализации всех пяти образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие; формирование и обогащение словаря через 

расширение представлений об окружающей действительности, через помощь в "оречевлении" 

(предъявление правильного образца) для выражения детьми желаний, чувств, интересов. 

Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их назначения 

(одежда, обувь, мебель, посуда), близкого окружения, живой и неживой природе, явлений 

природы, сезонных и суточных изменений. 

составлению простых нераспространѐнных предложений и распространѐнных 

предложений на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

умению задавать вопросы и отвечать на них, используя краткие и полные ответы, 

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами коммуникативных 

высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему 

виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек; определение времени года, времени суток, назначения того или иного помещения. 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся; 

отражению в речи впечатлений, представлений о событиях своей жизни в речи. 

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

отрицанием; с обращением; с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; 

сложные предложения с придаточными причинами, цели, времени, места, а также использовать 

обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и синонимические 

отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; использовать в речи качественные 

прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении при 

подражании речи педагогических работников, а также в ходе специальных игровых упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике грамматических 

форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному построению 

предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в единственном и 

множественном числе; согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже, осуществлению 

суффиксального и префиксального способов образования новых слов. У них формируют 

первоначальное понимание принципов словообразования и словоизменения, применению их. 

К семи годам грамматические компоненты речи у одних обучающихся с КИ в основном 

могут быть приближены к нормативу: они овладевают практическими всеми формами 

словоизменения и словообразования в устной речи. Но речь других обучающихся еще остается 

аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в формах словоизменения и 

словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, 

специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо знакомых им предметах, 

игрушках, а затем - рассказывать о них, используя символические средства, рисование, 

театрализованные игры. Важно формировать умение задавать по ситуации, по сюжетной 

картинке вопросы и отвечать на них, составлять с помощью педагогического работника 

небольшой рассказ с использованием наглядных средств обучения. Это является подготовкой к 

самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целенаправленно 

учат отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять 

с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного опыта". Это 

позволяет в дальнейшем успешно описывать события в Организации, труппе, дома, на улице;
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рассказывать о профессиях, например, повара, врача, дворника, шофера, учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; составлению творческих рассказов по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи; составлению рассказа в виде 

сообщений от собственного имени (Я.. .,Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от 

третьего лица (Он (они)...) с обязательным наличием адресата. 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию 

диалогической речи. Педагогический работник должен использовать различные ситуации в 

повседневной жизни и на занятиях для диалога с конкретным ребенком, с детьми, а также 

создавать условия для развития общения обучающихся между собой. Важно поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуаций, 

вовлекать обучающихся в беседу. 

Работа с текстами. Уже при появлении в речи обучающихся первых фраз начинается 

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и 

смысла. С этой целью педагогические работники рассказывают детям различные истории, 

близкие жизненному опыту обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с помощью 

игрушек, персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок. Постепенно роль инсценирования уменьшается, оно используется лишь в наиболее 

сложных ситуациях, для раскрытия смысла текста. Постепенно переходят к рассказыванию 

сказок, коротких рассказов, чтению стихов. Кроме этого, педагогические работники читают 

детям книги, учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития каждого конкретного 

ребенка, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено. 

Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 

персонажей, их действия, поведение, пересказывать. Обучают последовательности, 

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; пересказу текста в соответствии с планом повествования, используя 

разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, 

потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных произведений 

настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового восприятия, 

обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

достаточно разборчиво слышат речь, что подтверждается тем фактом, что они начинают успешно 

овладевать речью (набирать всѐ новые и новые слова и фразы) на слух в процессе естественного 

общения. Поэтому в систематической работе по развитию слухового восприятия, которая 

проводится, например, со слабослышащими дошкольниками, они, как правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко использовать его в 

процессе воспитания и обучения, а также обогащать представления обучающихся о звуках 

окружающего мира. В различных ситуациях и в играх учить обучающихся: 

1) различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по звучанию: бытовые шумы, 

звуки природы, улицы, работы различных приборов и машин), узнавать их, соотносить с 

конкретными объектами; 

2) различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производящиеся в разном 

темпе; 

3) узнавать голоса педагогических работников и обучающихся, их эмоциональное состояние, 

соотносить с конкретным человеком; 

4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц и животных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов;
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6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить их на 

шумовых музыкальных инструментах; 

7) различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в том числе при 

изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать на слух слова, 

отличающиеся друг от друга одним-двумя гласными или согласными звуками в корнях, 

окончаниях, суффиксах, приставках, например, почка - точка - дочка - кочка, девочка - девочки, 

рисуй - рисуйте, завтракал - позавтракал, ушел - пришел. 

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте (чтению и письму 

печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию фонематического 

слуха. Обучающихся учат различать на слух звуки речи (гласные между собой; согласные, 

близкие по звучанию, смешивающиеся при произнесении); осуществлять простые формы 

фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук в ударной позиции, место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обучающихся с 

КИ отмечаются интонированные голосовые реакции, они произносят первые слова и фразы, но 

их звуковой состав, как правило, еще не совершенен. Они часто не соблюдают и звуко- 

буквенный состав уже знакомых им слов и фраз. Их устная речь напоминает речь маленьких 

слышащих обучающихся. В процессе совершенствования слухового восприятия постепенно 

происходит уточнение и произносительной стороны речи. Педагогические работники должны 

стимулировать его и внимательно следить за появлением у ребенка новых звуков, поддерживая 

их. Целесообразно проводить разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также 

широко использовать такой методический прием как речевая ритмика во фронтальной, а при 

необходимости, и в индивидуальной работе. Этот прием основан на обучении обучающихся 

подражанию крупным движениям тела, рук, ног, которые сопровождаются произнесением 

звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные возможности маленького ребенка постепенно 

развиваются, и подражание движениям (не только крупным, но и мелким, в том числе и 

артикуляционным) становится более точным. В этом случае именно движения ведут за собой 

произношение. 

Пока ребенок с КИ самостоятельно "набирает" звуковой материал (а это происходит 

обычно в течение 1-2 лет) не следует начинать проведение целенаправленной работы над 

коррекцией произношения. Исключение составляют только случаи появления и закрепления в 

речи ребенка грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, боковых 

артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной интонированной 

устной речью, произносят слова и фразы в нормальном темпе, голосом нормальной силы и 

высоты, слитно, с выраженным словесным и фразовым ударением. Звуковой (фонетический) и 

звуко-буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи требует в одних случаях 

уточнения, а в других - коррекции с использованием традиционных сурдопедагогических и 

логопедических методов. 

Обучение грамоте.Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ 

имеет обучение грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слухом, 

письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации 

широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность овладевать 

речью на слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, важно создавать 

условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые возможности. Вместе с тем к 

началу школьного обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. Он должен уметь правильно 

читать как хорошо знакомые, так и незнакомые слова, фразы, а также тексты, доступные ему по 

словарю, понимать их при самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это более 

высокие требования, чем те, которые предъявляются к слышащим детям: в дошкольном возрасте 

они должны быть лишь подготовлены к обучению грамоте.
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Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и проводится как 

на индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как 

сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по табличкам), а затем и 

аналитическое чтение, так и аналитико-синтетический метод, используемый в обучении 

слышащих обучающихся (через звуко-буквенный анализ). У обучающихся формируются также 

графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, потерявшими 

слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, имеет существенную 

специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они 

предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы говорящего и слушает), и 

только после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его выполняет, можно 

переходить к работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся на занятии, должен быть 

понятен ребенку: слова - по значению, предложения - по смыслу. 

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих бытовых звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять звуки, 

которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос, включился 

холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает ворона, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие их них просты и были доступны оглохшему 

ребенку, до потери слуха, а также дошкольнику, пользовавшемуся индивидуальными слуховыми 

аппаратами и ранее - до операции. Но с кохлеарным имплантом всѐ звучит по-другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные звучания (например, 

барабан и гармошка); 

дифференцировать при выборе из 2-х более похожие звуки, например: чем стукнули по 

столу - карандашом или книгой? По чему постучали карандашом - по столу или по настольной 

лампе?; чем стукнули по столу: карандашом или книгой? По чему постучали карандашом: по 

столу или по настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий). 

2. Работа над восприятием просодики речевых стимулов (сила, высота, тембр, ритм, словесное 

ударение, логическое ударение, интонация): 

определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - пипипиили кукареку, 

произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко или близко? Какой петушок 

кричит: большой или маленький?; 

определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто говорит: папа- 

медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса папы, мамы, брата, бабушки 

(Угадай, кто тебя позвал?); 

различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, ПАпапа, паПАпа, 

папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к двусложным, к трехсложным и затем - к 

односложным); различать сходные слова, отличающиеся лишь ударением зАмок-замОк, Ирис - 

ирИс; 

различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной форме, а 

затем - в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в будке? Собака 

сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке. Собака сидит в будке. Собака сидит 

в будке; 

различение интонации (восклицательная, вопросительная, повествовательная) сначала при 

произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, затем - разных предложений. 

3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в игровой 

форме: звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. Ребенок учится слышать и выделять звуки 

речи (изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы:
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идентификация гласных звуков (а, о, у, и, позже э, ы); 

дифференциация звонких и глухих согласных (п-б, т-д, к-г, ш-ж, ф-в, с-з); 

дифференциация твердых и мягких согласных (да-дя, мы-ми, ат-атъ); 

идентификация йотированных гласных (я, е, ѐ, ю); 

дифференциация и идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л); 

дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-к) и звонких взрывных (б-д-г); 

дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф); 

дифференциация и идентификация глухих шипящих (ш-щ-ч); 

дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, ч-щ-ш); 

дифференциация и идентификация звуков (j(й)-ль); 

дифференциация и идентификация звуков (м-н-л). 

4. Работа по восприятию слов: длина слова, идентификация слов при закрытом открытом выборе: 

определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес педагогический 

работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет словесный ответ, рисуя полосочки разной 

длины; 

идентификация слов при выборе из 2-3. (Угадай, какое слово я скажу? - выбор из 

соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - стрекоза, рак - шуба - паровоз.) 

восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, в дальнейшем по 3-4 

темам: "Детский сад", "Одежда", "Овощи-фрукты", "Пища", "Продукты", "Спальня", "Домашние 

животные", "Дикие животные", "Посуда", "Мебель", "Члены семьи", "Кухня"; 

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути); 

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

вопросительные слова (где, когда, куда, зачем, что); 

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

слова-поручения (дай, убери, покажи, прочитай, реши); 

глаголы в разном времени (спит, спала, будет спать); 

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический работник дополняет, 

объясняя значение (например: лѐд, ледяной, льдина, льдинка, подлѐдный, заледенел, леденец, 

ледовое, ледник, ледышка). 

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-з); 

восприятие ("угадывание") 10 случайных слов - открытый выбор, (ребенок поощряется, если он 

дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень похоже"); 

от занятия к занятию количество угаданных слов должно увеличиваться, что вызывает у ребенка 

гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 

восприятие 10-15 предложений по известной ребенку теме, например, "Спальня": 

1. Пора спать. 

2. Ночью все люди спят. 

3. Почему в спальне беспорядок? 

4. Какая у тебя красивая пижама! 

5. Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать, 

6. Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель). 

7. Ох, я проспала! 

8. Где твоя подушка? 

9. У тебя теплое одеяло. 

10. Спокойной ночи! 

11. Доброе утро! 

6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию картинок: нужно или
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найти соответствующую картинку, или ответить на вопрос по картинке; речевые игры, например: 

"Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - Рыбы летают. Птица ползает. Кашу едят. Воду едят. 

Собака мяукает".; восприятие знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить на носу, мастер на 

все руки и другие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", "Продолжи"); 

узнавание текста знакомых загадок ("Повтори", "Отгадай"); восприятие отгадки; 

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного текста 

знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; восприятие на слух начала 

рассказа или другого фрагмента (что дальше?); восприятие на слух новых стихотворений, 

загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог ("Теремок", "Лиса и заяц", 

"Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по заданию: "Спроси 

у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во сколько он придет сегодня домой"; позже 

- в ситуации вне дома: "Узнай, пожалуйста, в кассе, работает ли сегодня каток", "Спроси у 

женщины, который час"); 

восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии картинок, по 

знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные темы 

(например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом конструкторе). 

Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

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, так как 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. 

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
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ребенка). 

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 всѐ 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. Целесообразно, чтобы 

ребенок с КИ посещал Организацию 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. 

2.6. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной  деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 игровая беседа с 

элементами движений; 

 интегративная 

деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

 игровая беседа с 

элементами движений; 

 интегративная 

деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

– двигательная активность в 

течение дня; 

– игра; 

– утренняя гимнастика; 

– самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 
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 игра; 

 контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и 

физкультурные досуги; 

 спортивные состязания; 
 проектная деятельность 

 игра; 

 контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и 

физкультурные досуги; 

 спортивные состязания; 
 проектная деятельность 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1 наблюдение; 
-чтение; 

2 игра; 

3 игровое упражнение; 

4 проблемная ситуация; 

5 беседа; 

6 совместная с воспитателем 

игра; 

7 совместная со 

сверстниками игра; 

8 индивидуальная игра; 

9 праздник; 

10 экскурсия; 

11 ситуация 

морального выбора; 

12 проектная деятельность; 

13 интеграти

вная 

деятельность; 

14 коллективное 

обобщающее занятие 

- игровое упражнение; 
- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

1. сюжетно-
ролевая игра; 

2. игры с 

правилами; 

3. творческие 

игры 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Самостоятельная деятельность 

- совместные действия; - сюжетно-ролевая игра; 
 

– наблюдения; 
– поручения; 

– беседа; 

– чтение; 

– совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

– рассматривание; 

– дежурство; 

– игра; 

– экскурсия; 
– проектная деятельность 

- игры с правилами; 
- творческие игры 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
- сюжетно-ролевая игра; - рассматривание; Познавательно- 

- рассматривание; - наблюдение; исследовательская 

- наблюдение; - чтение; деятельность по 

-чтение; - игра- инициативе ребенка 

- игра- экспериментирование;  

экспериментирование; - развивающая игра;  

- развивающая игра; - ситуативный разговор 
с 

 

- экскурсия; детьми;  

- интегративная - экскурсия;  

деятельность; - интегративная  

- конструирование; деятельность;  

- исследовательская - конструирование;  

деятельность; - исследовательская  

- рассказ; деятельность;  

- беседа; - рассказ;  

- создание коллекций; - беседа;  

- проектная деятельность; - создание коллекций;  

- экспериментирование; - проектная 
деятельность; 

 

- проблемная ситуация - экспериментирование;  

 - проблемная ситуация  

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

– чтение; 
– обсуждение; 

– рассказ; 

– беседа; 

– рассматривание; 

– игровая ситуация; 

– дидактическая игра; 

– интегративная 

деятельность; 

-чтение; 

– беседа о прочитанном; 

– инсценирование; 

– викторина; 
– игра-драматизация; 

1) ситуаци

я общения в 

процессе 

режимных 

моментов; 

2) дидактическая игра; 

3) чтение (в 

том числе на 

прогулке); 

4) слове

сная игра на 

прогулке; 

5) наблюдение на 

прогулке; 

6) труд; 

7) игра на 

прогулке; 

8) ситуативный 

разговор; 

9) беседа; 
10) беседа после 

чтения; 

1) игра-драматизация; 
2) чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

3) дидактическая игра 
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1) показ настольного 
театра; 

2) разучиван

ие 

стихотворений; 

3) театрализованная игра; 

4) режиссерская игра; 

5) проектная деятельность; 

6) интеграти

вная 

деятельность; 

7) решение 

проблемных ситуаций; 

8) разговор с детьми; 

9) создание коллекций; 
10) игра 

- экскурсия; 
- интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

2. чтение; 
3. обсуждение; 

4. рассказ; 

5. беседа; 

6. игра; 

7. инсценирование; 

8. викторина 

1. ситуативный 

разговор с детьми; 

2. игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная); 

3. продукти

вная 

деятельность; 

4. беседа; 

5. сочинение загадок; 
6. проблемная ситуация 

1. игра; 
2. продуктиная деятельность; 

3. рассматривание; 

4. самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

исценирование) 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

- занятия (рисование, - наблюдение; - украшение личных 

аппликация, - рассматривание предметов; 

конструирование, лепка); эстетически - игры (дидактические, 

- изготовление украшений, привлекательных объектов сюжетно-ролевые, 

декораций, подарков, природы; строительные); 

предметов для игр; - игра; - рассматривание 

- экспериментирование; - игровое упражнение; эстетически 

- рассматривание - проблемная ситуация; привлекательных объектов 

эстетически - конструирование из 
песка; 

природы, быта, 

привлекательных объектов - обсуждение произведения искусства; 

природы, быта, (произведений искусства, - самостоятельная 

произведения искусства; средств выразительности и изобразительная 

- игры (дидактические, др.); деятельность 

строительные, сюжетно- - создание коллекций  

ролевые);   

- тематические досуги;   

- выставки работ   

декоративно-прикладного   
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искусства, репродукций   

произведений живописи;   

- проектная деятельность;   

- создание коллекций   

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

- слушание музыки; - слушание музыки, Музыкальная деятельность 

- экспериментирование со сопровождающей по инициативе ребенка 

звуками; проведения режимных  

- музыкально-
дидактическая 

моментов;  

игра; - музыкальная подвижная  

- шумовой оркестр; игра на прогулке;  

- разучивание музыкальных - интегративная  

игр и танцев; деятельность;  

- совместное пение; - концерт-импровизация на  

- импровизация; прогулке  

- беседа интегративного   

характера;   

- интегративная   

деятельность;   

- совместное и   

индивидуальное   

музыкальное исполнение;   

- музыкальное упражнение;   

- попевка;   

- распевка;   

- двигательный   

пластический танцевальный   

этюд;   

- творческое задание;   

- концерт-импровизация;   

- танец;   

- музыкальная сюжетная   

игра   

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

- занятие (конструирование 
и 

- рассматривание игры (дидактические, 

художественное эстетически сюжетно-ролевые, 

конструирование); привлекательных объектов строительные); 

- экспериментирование; природы; - рассматривание 

- рассматривание - игра; эстетически 

эстетически - игровое упражнение; привлекательных объектов 

привлекательных объектов; - проблемная ситуация; природы, быта, 

- игры (дидактические, - конструирование из 
песка; 

произведений искусства; 

сюжетно-ролевые, - обсуждение - самостоятельная 

строительные); (произведений искусства, конструктивная 
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- тематические досуги; средства выразительности 
и 

деятельность 

- проектная деятельность; др.)  

- конструирование по   

образцу, модели, условиям,   

теме, замыслам);   
 

- конструирование по 
простейшим чертежам 

и схемам 

  

 
Модель организации образовательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 
п/п 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на 

воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта). 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки 

на проектах. 

Физкультурные проекты. 

Двигательная активность 

на прогулке. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. Игры 

малой подвижности, 

хороводные игры. 
Пальчиковая гимнастика. 

Корригирующая 

гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулки на свежем 

воздухе. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

2 Познавательное 

развитие 

Проекты. 
Дидактические 

игры. Наблюдения. 

Беседа. 
Экскурсии по участку. 

Проекты. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 
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3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

во время утреннего 

приема детей. 

Оценка 

эмоционального 

состояния детей. 

Формирование 

навыков культуры 

принятия пищи. 

Трудовые поручения. 

Формирование 

навыков культуры 

общения. 

Театрализованные 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная 

работа. 

Самообслуживание. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в 

книжном уголке. 

Формирование навыков 

культуры принятия пищи. 

Общение младших и 

старших детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 

4 Художественно- 

эстетическое 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 
Конструирование. 

 

  деятельности, 

конструирование. 

Экскурсии в природу 

на участке. 

Любование объектами 

на полочке красоты. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

5 Речевое Занятия по 

речевому 

развитию. 

Беседа. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Описание 

Речевые 

игры. 

Индивидуальная 

работа. Драматизация. 

Заучивание стихов, 

потешек 

Занятия по речевому 

развитию. Беседа. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Описание 

Речевые 

игры. 

Индивидуальная 

работа. Драматизация. 

Заучивание стихов, 

потешек Чтение 

художественной 

литературы. 

Старший дошкольный возраст 

№ 
п/п 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на 

воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика: 

подвижные игры, 

игровые сюжеты (в 

теплое время года на 

улице). 

Закаливание 

(босохождение, 

воздушные ванны). 

Корригирующая 

гимнастика после сна. 

Обширное умывание. 

Эстафеты и игры 

соревнования. Пальчиковая и 
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Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта). 

Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки 

на проектах. 

Физкультурные 

проекты. 

Двигательная 

активность во время 

прогулки. 

дыхательная гимнастика. 

Оздоровительные упражнения 

по осанку, коррекцию зрения, 

профилактику плоскостопия. 

Свободная двигательная 

деятельность с 

использованием 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования и спортивного 

инвентаря. 

Подвижные игры. 

Физкультурные 

досуги, праздники, 

развлечения. Беседа о 

видах спорта 

2 Познавательное 

развитие 

Проекты 

познавательного цикла. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсия по участку. 

Исследовательская 

работа, опыты и 
экспериментирования. 

Проекты. 

Развивающие 

игры. 

Интеллектуальные 

досуги. 

Индивидуальная 

работа. 

3 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и 
труда в природе. 

 

  Оценка 

эмоционального 

состояния. 

Формирования 

навыков культуры 

еды. 

Этика быта, 

трудовые 

поручения. 

Помощники и 

хозяева (столовой, в 

природном уголке 

помощь в подготовке 

к проектам). Утро 

радостных встреч. 

Различные виды игр. 

Эстетика быта. 
Тематические досуги в 

игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли). 

Сюжетно-ролевые 

игры. Сладкие вечера. 

Различные виды игр. 
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4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в 

природу. 

Посещение 

музеев, театров. 

Проекты по 

изобразительной 

деятельности. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

5 Речевое развитие Занятия по 

речевому 

развитию. 

Беседа. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. Описание 

Речевые игры. 

Индивидуальная 

работа. 

Драматизация. 

Заучивание 

стихов, потешек 

Занятия по речевому 

развитию. Беседа. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Описание 

Речевые 

игры. 

Индивидуальная 

работа. Драматизация. 

Заучивание стихов, 

потешек Чтение 

художественной 

литературы. 

Формы работы 

Образовательные 
области - ОО 

Организация работы 
(примерный комплекс мероприятий) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевая игра. 
Строительные, режиссерские, театрализованные 

игры. Моделирование проблемных ситуаций по 

правилам поведения. 

Сюжетно – дидактическая игра с 

воспитателем. Рассматривание 

иллюстраций, альбомов. 

Дидактические игры на закрепление социальных 

понятий. КВН и викторины на знание города, 

профессий, правил поведения. 

Чтение с обсуждением нравственной стороны 

произведения. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Пополнение игровых 

уголков. Акция. 

Поручение, совместные действия, 

задания. Самообслуживание. 

Дежурства в уголке природы, по 

столовой. Труд в природе, на участке. 
Хозяйственно – бытовой труд. 

 

 Ручной труд из бумаги, природного и бросового материала 

(изготовление подарков, игровых атрибутов, пособий, 

дидактических игр, ремонт книг, праздничное оформление 

группы). 

Знакомство с трудом взрослых (рассматривание альбомов, 

иллюстраций, чтение, наблюдение за трудом взрослых). 

Реализация проекта. 

Трудовая акция. 
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Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты. 
Поисковая и исследовательская деятельность. 

Чтение энциклопедий. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов с познавательной 

целью. 

Наблюдение. 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Проблемная беседа. 

Проектная деятельность. 

Решение логических задач. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры (на развитие сенсорики, памяти, 

мышления, воображения, внимания) 

Чтение с обсуждением познавательной стороны произведения. 

Индивидуальная работа 
Пополнение познавательных уголков и лабораторий. 

Речевое развитие Описание и рассматривание 

Рассказывание. 

Пересказ. 

Драматизация. 

Разучивание. 

Конкурс чтецов. 

Рассматривание иллюстраций к произведению с 

комментариями. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Игры с конструктором. 
Конкурс рисунков, поделок в уголке художественного 

творчества и приемной. 

Самостоятельная художественная деятельность (указать, какие 

материалы прилагаются). 

Самостоятельная творческая деятельность (указать, какие 

материалы прилагаются). 

Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Конкурс певцов и танцоров. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально-дидактические 

игры. 

Организация импровизационных концертов. 

Самостоятельная музыкально-ритмическая деятельность. 

Пополнение уголка музыкального творчества. 

Физическое развитие Комплекс утренней гимнастики. 

Физкультурное занятие. 

Подвижные игры (с правилами и сюжетные), малой и средней 

подвижности. 

Физкультурные досуги и спортивные праздники. 

Игровые упражнения. 

Соревнования, эстафеты. 

Индивидуальная работа по развитию движений. 

Разучивание физминутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Рассматривание альбомов «Спорт» и беседы о видах спорта. 

Пополнение физкультурного уголка. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективное планирование по реализации регионального компонента 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Сөенеч - радость познания», авт. Шаехова Р. 

К., 2016г.; ―Әйләнә- тирә дөнья белән танышу», авт. Н.Г. Гарипова, Р.С. Ахметова, Ф.М. 

Хасанова, 2016г.;«Математикага өйрәнәбез», авт. Г. Шәрәфетдинова, И.Ж. Хөбибулина, Ф.В. 

Хәзрәтова, 2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в частности направлено на 

знакомство с книжной культурой татарского народа; детской татарской литературой; с малыми 

формами поэтического фольклора; с творчеством поэтов, писателей Татарстана. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Сөенеч - радость познания», авт. Шаехова Р. 

К., 2016г.;«Туган телдә сөйләшәбез», авт. Хәзрәтова Ф.В., Шәрәфетдинова З.Г., Хәбибулина И.Җ. 

для всех возрастных групп. (2-3г., 3-4г., 4-5г.,5-7 лет.)2015г.; «Татар телендә сөйләм үстерү‖ 

авт.Г.Я.Набиуллина, Л.Г.Гыйляжева, В.М. Камалова, 2016г. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в частности 

направлено на формирование элементарных представлений о видах татарского искусства; 

восприятие татарской народной музыки, фольклора народов Татарстана; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) через татарское народное прикладное искусство. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Сөенеч - радость познания», авт. Шаехова Р. 

К., 2016г.;  «Cурәтләү һәм кору эшчәнлеге», авт. Р.М. Зиннатова, 2016г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в частности направлено на 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, распространѐнных в Республике 

Татарстан; о национальных спортивных командах; о разновидностях спортивных комплексов, 

построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года; овладение 

татарскими народными играми; становление ценностей здорового образа жизни, через традиции 

татарского народа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Сөенеч - радость познания», авт. Шаехова Р. 

К., 2016г. 

Организация образовательной деятельности по обучению детей татарскому 

языку 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке и на 

татарском языке (по мере необходимости) для детей с обучением на родном (татарском) языке. 

Обучение русскоязычных воспитанников Учреждения татарскому языку начинается с 

достижения ими возраста 2-х лет (с первой младшей группы). Обучение татарскому языку 

проводится воспитателем по обучению детей татарскому языку в рамках режима дня в игровых 

формах. 

Обучение детей татарскому языку в рамках образовательной деятельности начинается в 

средней группе. 

В средней группе организация образовательного процесса по проекту «Минем өем» 
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проводится в режимных моментах с учетом утреннего отрезка времени, прогулки на свежем воздухе, 

вечернего отрезка времени. 

В старшей группе – один раз в неделю в форме организованной образовательной 

деятельности и один раз в неделю режимных моментах с учетом утреннего отрезка времени, 

прогулки на свежем воздухе, вечернего отрезка времени. 

В подготовительной группе – два раза в неделю в форме организованной образовательной 

деятельности и один раз в неделю режимных моментах с учетом утреннего отрезка времени, 

прогулки на свежем воздухе, вечернего отрезка времени. 

Для организации обучения татарскому языку в режимные моменты переносятся следующие 

ОД: 

В старшей группе: 

- ОД Формирование целостной картины мира» («Познание»). В 

подготовительной группе: 

- ОД «Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность» 

(«Познание»); 

- ОД «Чтение художественной литературы» («Познание»); 

Для организации подгруппового обучения детей рекомендуется чередовать ОД по обучению 

татарскому языку со следующим ОД: 

В старшей группе: 

- ОД «Формирование элементарных математических представлений» (образовательная 

область «Познание»); 

В подготовительной группе: 

- ОД «Формирование элементарных математических представлений» (образовательная 

область «Познание»); 

Воспитатель по обучению татарскому языку ведет индивидуальную работу с 

воспитанниками в свободное от образовательной деятельности время, создает языковую среду в 

общении с воспитанниками в течение дня, в том числе с целью закрепления ранее изученного 

материала. 

Воспитатели групп создают языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью 

закрепления изученного материала ОД по обучению татарскому языку. 

Образовательная деятельность по образовательным областям основной образовательной 

программой дошкольного образования Учреждении осуществляется на русском языке. 

Мероприятия, проводимые в Учреждении, организуются на русском и татарском языках в 

зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и иных факторов. 

Обучение родному (татарскому) языку организовывается с детьми-татарами по методическим 

пособиям для дошкольных образовательных учреждений по организации обучения на родном 

(татарском) языке через все образовательные области (по мере необходимости). 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37 Василѐк» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – Учреждение), реализующего адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

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 Учреждении лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения 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 отражено 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. 

Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 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. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация 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 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. 

3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  программы воспитания 

Общая цель воспитания в Учреждении - 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 детей с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 
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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 воспитанники, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад Учреждения – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Миссия Учреждения: 

1. Обеспечение всестороннего развития каждому воспитаннику с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

2. Повышение образовательного уровня педагогов в области использования ИКТ для 

более широкого использования таковых в образовательном процессе Учреждения. 

3. Внедрение современных средств, развивающих технологий, раскрывающих 

интеллектуальный и творческий потенциал дошкольников и отвечающих запросам родителей. 

4. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий для 

осуществления эффективной физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, препятствующей росту заболеваемости детей. 

Основной целью Учреждения является: 

Создание современного образовательного пространства дошкольного учреждения, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

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

Повышение качества образования и воспитания в Учреждении через развитие 

творческого потенциала детей, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

Задачи, которые стоят перед коллективом Учреждения: 

1. Достижение нового, современного качества дошкольного образования, связанного с 

созданием условий для развития личности ребенка, способной реализовать себя как часть 

социума. 

2. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

3. Совершенствование содержания профессионально-педагогической деятельности 

педагогов дошкольного образовательного   учреждения,   их   готовность   осваивать   и 

внедрять цифровые технологии в образовательное пространство дошкольного учреждения с 

целью развития творческого потенциала личности ребенка. 

4. Обеспечение условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. 
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5. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством и доступностью 

предоставляемых образовательных услуг. 

6. Обеспечение дополнительных образовательных услуг. 

Творческая и образовательная деятельность коллектива направлена на формирование 

соответствующей образовательной среды. 

Педагоги, вовлекая детей в различные игровые и проблемные ситуации, формируют у 

них познавательные способности, помогают лучше подготовиться к дальнейшему обучению 

в школе. Педагоги активно используют современные информационные и 

здоровьесберегающие технологии. 

Принципы воспитательной работы в Учреждении: 

1. Принцип гуманизации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении: 

влияние всех разделов образовательной программы на эмоциональное и социально-

личностное развитие ребѐнка, придание особого значения разделам гуманитарного и 

художественно- эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 

деятельности ребѐнка. 

2. Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания воспитания и 

образования, которое поможет ребѐнку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, 

обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями и в то 

же время сформирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

3. Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учѐтом возраста) ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов. 

4. Принцип преемственности. Преемственность – это связь между различными 

этапами или ступенями развития, сущность, которой состоит в сохранении тех или иных 

элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

5. Принцип культурно-исторический - подход к проблеме развития детей дошкольного 

возраста (Л.С. Выготский, В.Т. Кудрявцев), который предполагает создание в Учреждении 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие воспитанников, приобщение и 

присвоение им общечеловеческой культуры, в том числе национальной, заложенной в языках, 

предметах быта, одежде, природе, человеческих отношения, а так же в способах познания, 

преобразования и творчества. 

6. Принцип взаимообогащения культур народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан. Развиваясь, одна культура, проникая в другую, взаимодействуя с ней, 

делает еѐ богаче и универсальнее, при этом сама она также становится глубже и интереснее. 

Таким образом, дошкольник в Учреждении познает и обогащает свою родную культуру через 

разнообразие национальных культур народов, населяющих Республику Татарстан. 

Работая в инновационном режиме, Учреждение сформировало свой фирменный стиль 

дошкольного учреждения: 

              Люди. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» Учреждения, по которому судят об 

Учреждении в целом. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – 

и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 

манер поведения, гордость за своѐ Учреждение и воспитанников. 

От имиджа работника (в частности, профессионализма руководителя Учреждения, 

личного авторитета, его стиля руководства, обаяния) во многом зависит желание 

сотрудничать с ним или Учреждением. 

Услуги. 

Уникальные характеристики Учреждения: качественное воспитание и образование.  

Возможность использования дополнительных услуг как для детей, посещающих Учреждения. 

Традиционно эта работа осуществляется по направлениям: 

речевое( занятия с логопедом ). 
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Работы наших воспитанников украшают рекреации учреждения, а также принимают  

участие в конкурсах разного уровня. 

Социум. 

Представления общественности о роли Учреждения в культурной и социальной 

жизни города. 

Итоги деятельности Учреждения освещаются в местной печати,  концертах 

воспитанников Учреждения, Днях открытых дверей, рекламе. Проводятся анкетирование 

родителей, консультирование, родительские собрания. 

Ведѐтся активная работа с близлежащими школами, библиотеками, музеями, 

учреждениями здравоохранения, детской спортивной школой №2, ДК, музыкальной 

школой. 

В одной из рекреаций находится Почѐтное место достижений Учреждения (стенды 

достижений по направлениям, грамоты, благодарственные письма). 

Визуальное восприятие. 

Представление об Учреждении на основе зрительных ощущений: символика Учреждения 

– гимн, герб, оформление групп, кабинетов, рекреаций. 

Работа направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен 

соответствует настроению радости. 

В основе разработки интерьера Учреждения реализуются принципы комплексного 

подхода: многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, 

взаимосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 

Для организации работы с детьми у нас имеются как познавательные островки в 

каждой группе, так и специально организованные уголки. 

В коридорах располагаются детско-взрослые работы (рисование, аппликация), 

оформленные в современном стиле. 

Внешний положительный корпоративный имидж - согласованность всех элементов 

деятельности Учреждения, передающая основную идею, вызывает благоприятный отклик, 

который увеличивает степень доверия окружения. 

Деловая активность. 

Участие работников, воспитанников в различного рода конкурсах и 

мероприятиях. Разработка рабочих программ. 

Проектная деятельность. 

Распространение передового педагогического опыта. 

Контроль в Учреждении имеет целью не только и не столько выявить недостатки, но и 

обнаружить то новое, интересное, прогрессивное, что дает высокие результаты. 

Стало традицией отмечать высокую работоспособность и профессионализм сотрудников 

грамотами и письмами благородности. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

- В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе единомышленников. 

- В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде Учреждения. 

        В традициях Учреждения, среди которых: празднование дня рождения  детского сада;  

       Знаний; проведения Сабантуя, проведение дней Открытых дверей для родителей воспитанников 

Учреждения; проведение тематических дней и недель; 

- Ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- Участие в СМИ; 

- Оформление интерьера Учреждения детскими творческими работами. 

- Уважительном отношении к каждому гостю. 
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Традиции и ритуалы групп 

Традиция Содержание 

Круговой сбор Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. 

Смысл традиции - В «круге» дети учатся думать, рассуждать, 

иметь свое 
мнение 

Приветствие Приветствие на двух государственных языках Республики 
Татарстан 
(русском и татарском) 

Артикуляционная 
гимнастика 

Каждое утро в  группе компенсирующей направленности  

Пробуждение под 
спокойную музыку 

 

Минута тишины Ежедневно 

Шумная минута На прогулке 

Колокольчик Используется для привлечения внимания детей в группах 

Объявление меню перед 
едой на татарском языке 

Приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита 

 

Под формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем процесс, в 

ходе которого создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. 

Составляющие имидж Учреждения условно можно сгруппировать в следующие блоки: 

комфортность   среды   Учреждения   (оптимизм   и   доброжелательность   в   

коллективе, 

своевременная психологическая помощь отдельным участникам образовательного процесса); 

качество   образовательных   услуг   (вклад   в   развитие   образовательной   

подготовки 

воспитанников, их воспитанности, психических функций, творческих способностей, 

формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, 

сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи с различными социальными 

институтами); 

позитивно воспринимаемый стиль (эффективная организационная культура); 

позитивный образ руководителя и персонала учреждения (педагогическая, социальная 

и управленческая компетентность сотрудников); 

яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, предполагающей 

разработку психологических, социальных и экономических механизмов стимулирования 

заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного имиджа; 

создание общего стиля помещений образовательного учреждения в соответствии с 

традициями, с особенностями ее деятельности и финансовыми возможностями. 
 

Формы совместной деятельности в Учреждении 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников Работа с 
родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие 

и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 
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- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

- Общение с родителями по поводу детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет Учреждения, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

- Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
Социальное партнѐрство 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Учреждение расширяет и налаживает 

связи с другими образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно договорам и плану 

мероприятий совместной деятельности: 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская кадетская 

школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова» – организуются совместные 

мероприятия, праздники, развлечения, экскурсии, посещения музея. 

-Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №2" поселка городского типа 

Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан– проведение 

спортивных мероприятий, соревнований. 

-Васильевский Дом Культуры, МБОУДО «Цент детского творчества»  ЗМР РТ 

- организация экскурсий, совместных концертов, конкурсов.; 

-Васильевская библиотека - филиал № 6 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального района РТ» - 

организация выставок, тематических экскурсий и совместное проведение праздников и развлечений. 

-Мемориальный музей Константина Васильева - организация выставок, тематических 

экскурсий и совместное проведение мероприятий. 

 -Пожарная часть №153 ЗМР РТ- организуются совместные мероприятия, экскурсии. 

 ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник»-.проведение  совместных 

мероприятий, участие в акциях, конкурсах. 

-Исполнительный комитет поселка городского типа Васильево - участие в конкурсах, 
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отчетность, проведение совместных мероприятий 

Детская поликлиника-.совместное планирование оздоровительно – профилактических 

мероприятий, медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей и 

сотрудников Учреждения. 

        Международная программа «Эко-Школы/«Зеленый флаг», СПб ОО «Санкт- Петербург 

за экологию Балтики», ДОУ принимает активное участие в международной программе «Эко-

школы/Зелѐный флаг». В рамках международной программы «Эко-школы/Зелѐный флаг» педагоги, 

дети и родители проводят экологические субботники, акции с призывом не мусорить и беречь 

природу.  

       отдел ГИБДД  по пропаганде ДДТП, .Организуются мероприятия с приглашением 

сотрудников ГИБДД, конкурсы. Проводятся  акции, беседы, выступления агитбригады.        

Под формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем процесс, в ходе которого 

создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. 

Составляющие имидж Учреждения условно можно сгруппировать в следующие блоки: 

комфортность среды Учреждения (оптимизм и доброжелательность в коллективе, 

своевременная психологическая помощь отдельным участникам образовательного процесса); 

качество образовательных услуг (вклад в развитие образовательной подготовки 

воспитанников, их воспитанности, психических функций, творческих способностей, формирование 

здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, сформулированное в 

миссии образовательного учреждения; связи с различными социальными институтами); 

позитивно воспринимаемый стиль (эффективная организационная культура); позитивный 

образ руководителя и персонала учреждения (педагогическая, 

социальная и управленческая компетентность сотрудников); 

яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, предполагающей 

разработку психологических, социальных и экономических механизмов стимулирования 

заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного имиджа; 

создание общего стиля помещений образовательного учреждения в соответствии с 

традициями, с особенностями ее деятельности и финансовыми возможностями. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда 

включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются еѐ 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

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

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

сверстников принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

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. 

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 придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя 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. Воспитатель должен соблюдать кодекс 

нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

-улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
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-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

    Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

Учреждения. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

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

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального 

и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания Планируемые 

результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне детского сада 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 обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ОВЗ младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье,близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию "Я сам!".  
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Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 
в поведении и деятельности. 

Физическое  

И  

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный  порядок

 в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 
деятельности 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

Направления 
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. 

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 задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 
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различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный,  

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом,

 проявляющий             

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе 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 при 

выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности,  обладающий 

зачатками художественно- эстетического 

вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Сөенеч - радость познания», авт. Шаехова 

Р. К. , 2016г. 

 
3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ программы воспитания 

3.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 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 
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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. 

3.2.2. Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

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

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (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 должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

3.2.3. Социальное направление воспитания 

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

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

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
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дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить 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 ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3.2.4. Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

 

3.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укрепление 

опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 
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формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя: 

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

на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

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

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

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в детском саду. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 

ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

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

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

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

тесном контакте с семьей. 

 

3.2.6. Трудовое направление воспитания 

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

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 
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Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

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

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "Вы" и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 
родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе этнокультурной 

составляющей направлено на формирование в подрастающем поколении гражданских чувств, 

накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного 

отношения к культурным традициям народов, проживающих на территории Республики Татарстан. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, обладающей 

национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к историко- 

культурному наследию республики. 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, земле, где 
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родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям родного края. 

2. Формировать представление о России, как о родной стране и о Республике Татарстан, как 

родном крае. 

3. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому страны, республики, города 

средствами художественно-эстетического воспитания: музыкальная, театральная, хореографическая 

деятельность, изодеятельность, художественно-поэтическое слово, 

музейная педагогика… 

4. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории и 

культуры своего народа, государственной символики России и Республики Татарстан. 

5. Реализовывать задачи сетевого взаимодействия в интеграции этнокультурных ценностей 

республики в образовательное пространство ДОУ. 

6. Обеспечить качество работы по преемственности национального образования и 

воспитания детей на основе системы «Детский сад, семья и школа – непрерывность и 

преемственность в воспитании и обучении детей на родном языке». 

Содержание воспитательной работы на основе этнокультурной составляющей осуществляется 

в рамках реализации регионального компонента основной образовательной программы Учреждения 

и годового плана работы Учреждения. 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ программы воспитания 

   Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в Учреждении не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат традиционные ценности 

российского общества. В Учреждении созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий воспитанников, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребѐнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

В Учреждении созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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      4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

           4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 

ихразвития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: требованиям ФГОС ДО; Программе;  

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

Учреждении; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей;  

требованиям безопасности и надежности. РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всѐ необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 

2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 
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музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,   «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• »; центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 



 

89 

 

 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

4.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

5.При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психического развития. 

Учреждение оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении на участке, игровыми площадками, озелененной территорией. 

В Учреждении есть  необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ОВЗ),педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы образования; 

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

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, воспитатель тат.яз);помещения, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том числе 

медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Тип здания(ий) (типовое, приспособленное, иное) Типовое, двухэтажное, кирпичное 

Дата ввода здания в эксплуатацию, капитального 

ремонта 
01.04.1975г 



 

90 

 

 

Наличие основных помещений: 

групповые помещения: (групповая комната – 6, 

спальная – 6, раздевальная – 6, туалетная – 6); 

пищеблок-1, прачечная-1, медицинский блок: 

кабинет-1, процедурный кабинет-1, туалетная 

комната. 

Наличие специализированных кабинетов и 

дополнительно оформленных помещений 

кабинет по обучению татарскому языку 

методический кабинет 

кабинет учителя-логопеда 

 

Наличие отдельного спортивного зала (залов) не имеется  

Наличие отдельного музыкального зала (залов) имеется  

Наличие условий для организации прогулок 

(прогулочные веранды, игровое оборудование 

участков) 

Прогулочные участки оснащены МАФами  

Наличие медицинского оборудования для 

проведения профилактических мероприятий, для 

оздоровления детей 

Обеспечены медицинским оборудованием 

Наличие спортплощадки Имеется  

    Административный блок имеет выход в сеть «Интернет». 

 

4.3.  Учебно-методическое сопровождение Программы: 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами Программы: 

- ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

- у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое 

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; ребѐнок стремится сохранять позитивную 

самооценку. 

 

Перечень 

программ 

и 
технологий 

1. Региональная образовательная программа дошкольного образования 
«Соенич- радость познания», авт. Шаехова Р. К. , 2016г. 

Перечень 

пособий 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
2. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском

 саду/А.М.Виноградова Г.Н.Година и др.; Под ред. Р.С. Буре. – 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

. Формирование основ безопасности 

3. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.- 
М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998.- 160 с .- (Страна чудес) 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

5. Галеева Г.А., Гаффарова С.М., Ишниязова З.Л., Ахмадиевой Р.Ш. Цикл занятий 
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для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах: Сборник конспектов занятий / Сост.: Галеева Г.А., Гаффарова С.М., 

Ишниязова З.Л., Ахмадиева Р.Ш. и др./Под общ. ред. Д.М. Мустафина. – Казань: ГУ 

«НЦБЖД», 2009. – 240 с. 
6. Обучение детей безопасному поведению на дорогах: методические 

рекомендации для работы с родителями/Р.Ш. Ахмадиева, М.Г. Белугин, М.Х. 

Валиев, Е.Е.Воронина/ под общей ред. Р.Ш. Ахмадиевой. – Казань: ГБУ «НЦБЖД», 

2014. - 112с. 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.- 112с.: цв.вкл. 
Игровая деятельность 

8. Губанова Н.Ф. Развитие   игровой деятельности:  
9. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами Программы: 

- ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, 

величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять 

и тому подобное; 

- ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: 

сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и 

другое; 

- ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует 

основные культурные способы деятельности. 

 

Перечень 

программ 

и 
технологий 

1. Региональная образовательная программа дошкольного образования 
«Соенич- радость познания», авт. Шаехова Р. К. , 2016г. 

Перечень 

пособий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
Формирование элементарных математических представлений 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

Ознакомление с миром природы 

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

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области 

в соответствии с задачами Программы: 

- ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, 

ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 
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использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 
владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера, 

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 

- ребѐнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка. 

 

Перечень
 програм
м 
и технологий 

1. УМК «Говорим по-татарски» - программа по
 обучению 

русскоязычных детей татарскому языку. авт. Зарипова З.М. 

Перечень пособий 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами ФОП ДО: 

- ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности 

- ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах 

- ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации. 

 

Перечень 
программ 
и технологий 

Региональная образовательная программа дошкольного образования 
«Соенич- радость познания», авт. Шаехова Р. К. , 2016г. 

Перечень пособий Изобразительная деятельность 
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Музыкальная деятельность 

3. Ибрагимова З.Г. Шома бас (Танцуй веселей): методическое 

пособие с аудио-приложением по обучению детей дошкольного возраста 

татарским танцевальным движениям. - Казань, «Наследие нашего народа», 

2012. – 136с. 
4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа) - СПб, «Композитор», 2010. 
5. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». М.: 

Издательство Скрипбис-М, 2015. - 176с. 
6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, Танец, Марш.- 2- е 

изд, перераб.- М.: ТЦ СФЕРА, 2014.- 240с. 
Конструктивно-модульная деятельность 

7. Куцакова Л.В. Художественное творчество и

 конструирование.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень 
программ 
и технологий 

Региональная образовательная программа дошкольного образования 
«Соенич- радость познания», авт. Шаехова Р. К. , 2016г. 

Перечень пособий 1. Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. .- 
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7лет.  
3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Перечень пособий .Бикмаева Г.И. От лепетных слов - до стихов! Речевой тренажер для 
неговорящих днтей (часть первая: только звуки раннего онтогенеза), 
2016. 
 2.Быховская А.М., Казакова Н.А. «Количественный мониторинг 
общего и речевого развития детей с ОНР. – С-П, 2012. 
 3. Воробьѐва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения:  
Артикуляционная гимнастика.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2018.- 64с. 
4.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 
занятий 1 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе - 
М.: Издательство ГНОМ, 2013 (Учебно-методический комплект 
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 
5.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 
занятий 2 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе - 
М.: Издательство ГНОМ, 2013, (Учебно-методический комплект 
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 
6.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 
занятий 3 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе - 
М.: Издательство ГНОМ, 2013, -(Учебно-методический комплект 
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 
7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2000. 
8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения 
дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя.- М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 
9.  Коноваленко В.В., Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей фонетоко-фонематическим 
недоразвитием.: Пособие для логопедов / В.В.Коноваленко, С.В. 
Коноваленко. – 2-е изд.  ,испр., и доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 
2017.-64с. 
 10. Коноваленко С.В. Развитие фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа и синтеза в играх и упражнениях / С.В. 
Коноваленко, М.И. Кремецкая. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018.-
48с. 
11.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие  связной  речи:  
Фронтальные логопедические  занятия  в  подготовительной  группе  
для  детей  с   ОНР – М.: Гном и Д, 2005. 
 12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у 
детей. – М., Гном, 2007. 
 13. Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением 
речи: метод.пособие.- М.: Айрис-пресс, 2006. 
 14.Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками. – СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2014. 
 15.Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка 
дошкольного возраста – Изд. Испр. И доп. – СПб.: Издательский Дом 
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«Литера», 2018.  
Крупеньчук О.И. План работы логопеда на учебный год: 
Подготовительная группа детского сада. –СПб: Издательский Дом 
«Литера», 2014. 
16.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
средней группе детского сада для детей с ОНР.—СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
17.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей  группе детского сада для детей с ОНР.—СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
18.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной  группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-
январь.—СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
19.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в                 
подготовительной  группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-
май.—СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
20.Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное 
руководство – М.: Айрис  -пресс, 2009. 
21.Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. Учебно-
методическое пособие/ Под общ. Ред.Т.В. Волосовец. – М.:Институт 
общегуманитарных исследований, В.Секачев, 2012. 
22.Ткаченко Т.А. Развитие фонематического  восприятия. Альбом 
дошкольника: пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2005. 
23.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб: Актидент, 
1997. 
Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия.-М.:ООО ТД 
«Издательство Мир книги», 2008. 
24.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 
у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-
пресс, 2004. 

 

 

Перечень игр и игровых упражнений для логопедической работы 

(Средний дошкольный возраст - 5-6 лет) Подготовительный этап 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, развития внимания и памяти, зрительно- пространственных представлений: 
«Колокол-колокольчик» «Кто внимательный», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось 
тебе дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?» . 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы 
движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Ладони на столе», 

«Ловкие пальцы», «Пальчики здороваются», «Подбрось-поймай», «Птички», «Солнечные лучи», 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков), специальные игровые комплексы для развития общей и мелкой 

моторики. 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Кому что дать», «Кто где живет», 
«Назови одним словом», «Неподходящая картинка», «По грибы», 

«Последовательные картинки» «Принеси такие же», «Разложи и назови», «Составь картинки», 

«Сравни чем отличаются», «Сравни, чем похожи», «Что нарисовано?». 

Основной этап 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико- грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Гости», «День рождения», «Добавь слово», 

«Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни схему», 
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«Зоопарк», «Исправь ошибку», «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», 

«Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один — одна 

— одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», «Повар», «Подбери слова», 

«Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Правильно ли я сказал?», 

«Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», «Угадай кто хозяин», «Услышь 

ласковое слово», «Хвосты», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», 

«Четвертый лишний». 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу спать», 

«Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

«Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Перечень игр и игровых упражнений (Старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия,   

внимания,   памяти,   зрительно-пространственных   предоставлений: 

«Времена года», «Запомни и найди», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Колокол- 

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Найди и 

назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 

«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», 

«Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?». 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Дружба», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», 

«Пальчики здороваются», «Птички», «Скакалка», а также специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков), специальные игровые 

комплексы пальчиковой гимнастики. 

Игры   и   игровые   упражнения   на   формирование   мыслительных   операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Дятел», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -перцептивного уровня 

восприятия: «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

О с н о в н о й э т а п 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико- грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: 

«Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Доктор Айболит», «Дополни 
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предложение», «Ждем гостей», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», 

«Исправь ошибку», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», 

«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Один — много»,   «Опиши   предмет»,   

«Отгадайка»,   «Подбери   слова»,   «Подскажи   словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова- родственники», 

«Сложные слова», «У кого какая  шуба», «Угадай по  листику дерево», 

«Угадай профессию», «Что общего?», «Чудесный мешочек». 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 
аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 
«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Высоко — низко», 

«Горячий чай», «Гром», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Игра на пианино», «Немое кино», 

«Снежинки», «Сова», «Тихо — громко». 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», 

«Отгадай слово», «Слово рассыпалось», «Умные клеточки», «Школа». 

Пособия по развитию речи: набор сюжетных картин и серии сюжетных картин по 

лексическим темам для составления рассказов разной сложности: "Времена года", "Домашние 

и дикие животные", "Животные и их детеныши", '"Детские забавы", "Мы играем", «Семья», 

«Животные жарких стран», «Защитники отечества», «Сад-огород», 

«Школа», «Новый год», «Домашние птицы». 

Подборка текстов для пересказа: 

Сюда включаются адаптированные рассказы Л.Толстого, К.Д.Ушинского, русские народные  сказки и 

др. 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Перечень 
программ 
и технологий 

Региональная образовательная программа дошкольного образования 
«Соенич- радость познания», авт. Шаехова Р. К. , 2016г. 

Перечень пособий 1. Балалар бакчасында рус балаларына татар телен өйрәтү: программа, 

методик киңәшләр, диагностика / авт.-төз.: З.М. Зарипова, Р.С. Исаева, Р.Г. 

Кидрячева һ.б. – Казан: беренче полиграфия компаниясе, 2013. – 112 б. 
2. Ибраһимова З.Г. Шома бас: мәктәпкәчә яшьтәге балаларга татар бию 

хәрәкәтләре өйрәтү буенча аудио-кушымталы методик кулланма. – Казан: 

―Халкыбыз мирасы‖, 2012. – 136 б. 
3. Закирова К.В., Мортазина Л.Р. Балачак – уйнап үсәр чак: 

балалар бакчасында уенннар: балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм 
физкультура инструкторлары өчен методик кулланма / К. В. Закирова, 
Л. М. Мортазина. – Казан: Редакционно-издательский центр, 2012. – 
192б. 

4. Закирова К.В. «На поляне детства». Хрестоматия для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и родителей. – Казань, Школа РИЦ, 
2011 – 224с.. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации Программы 

образования 

Примерный перечень художественной литературы.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки,заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 
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братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 

Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» 

(обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); 

«Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 

снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; 

Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. 

«У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед 

дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из 

романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег  пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», 

«К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из 

окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар 

А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», 

«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы»   (сборник   рассказов);   Москвина   М.Л. «Кроха»;   Носов   Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», 

«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); 

Пришвин М.М.   «Глоток молока»,   «Беличья память»,   «Курица на столбах»; Симбирская 

Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» 

(сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; 

Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова»,   «Как   муравьишко   домой   спешил»,   «Синичкин 

календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; 

Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская 

Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); 
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Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен),«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и   пересказ 

А.Ганзен),«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие 

лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. 

со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля 

Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с 

нем. Ю. Коринца),«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки,заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника    А.Н. 

Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» 

(2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 

«Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник»(обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. 

Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с 

франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким   Я.Л.   «Мой   верный   чиж»;   Бальмонт   К.Д.   «Снежинка»;   Благинина 

Е.А.«Шинель», «Одуванчик», «Наш   дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки»,«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М.  «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин  С.А. «Поѐт зима, аукает….», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. 
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«Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. 

«Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская 

Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний 

вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. 

«Про   зайца»;   Сапгир   Г.В. «Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и    принцесса,    или 

Всѐ наоборот»; Серова Е.В. Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А.   «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах 

снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкоюзимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник 

рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова  К., Василиади О. 

«Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. 

«Мешок   овсянки»;   Погодин Р.П. «Жаба»,   «Шутка»;   Пришвин М.М.   «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева 

О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г.«Как Ёжик   с   Медвежонком   звѐзды   протирали»;   Маршак   С.Я.   «Двенадцать   

месяцев»;  Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., 

Токмакова И.П.«Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А.«Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник 

Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с  датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. 

с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в 

Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); 

Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), 

«Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка_о_Военной_тайне%2C_о_Мальчише-Кибальчише_и_его_твёрдом_слове
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка_о_Военной_тайне%2C_о_Мальчише-Кибальчише_и_его_твёрдом_слове
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Примерный перечень музыкальных произведений  

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз.   П.   Чайковского,   сл.   А.   Плещеева;   «Осенняя   песня»,   из 
Цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова- 

Компанейца,сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой;«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е.  Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар.попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб.Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?»,«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски»,«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие   восприятия    музыки    и    музыкальной    памяти.    «Будь    

внимательным»,«Буратино»,«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 
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Тиличеевой;«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «Ая по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о   царе 

Салтане»);«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова;«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- 

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До 

свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве;«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой;«Кто лучше 

скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай флажки («Этюд», 

муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия);«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко;«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат»,муз.М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. 



 

102 

 

 

нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. 

Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

     Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш»,   «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского;«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова;«Вышли куклы   танцевать»,   муз.   В.   Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского;«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова;«Вальс», муз.Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на 

окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. 

Яблонская«Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. 

Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; 

Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка     с      ягодами»;      Ю.Кротов      «Мои      куклы»,      

«Рукодельница»,      «Котята»; О.Кипренский  «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. 

Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков 

«Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-

царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники»,   «Стога»,   «Март»,   «Весна.   Большая   вода»;   В.М.   Васнецов   

«Аленушка»,«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев 

«Перед дождем»,«Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и 

плоды» А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка 

в лесу»,«Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов 

«Полдень»,«Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.Серов,«Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь 

«Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне 

праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная 

зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы»,Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский 
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день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; 

И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 

М.А.Врубель«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна»,   «Сказка о царе Салтане»,«Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений соответствует Региональной 

образовательной программе дошкольного образования «Соенич- радость познания», авт. 

Шаехова Р. К. , 2016г. 

 
Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс Учреждения. 

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 

взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А.Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская,1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 

Фильм«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон», студии «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965.Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

https://yandex.ru/search/?text=андрей%20жидков&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=андрей%20бахурин&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=андрей%20бахурин&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=Инесса%20Ковалевская&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=Олег%20Чуркин&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=Витольд%20Бордзиловский&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=Дегтярев%20Владимир%20Дмитриевич&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
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Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969,1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐрыВ.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 

1948.Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. Фильм 

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко- 

Блоцкая,1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллективавторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка»,   студия   «Союзмультфильм», режиссер   Р.Качанов, 1967.   Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965.Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская,1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.Иванов-Вано, М. Ботов,1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм 

«Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал 

«Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, 

О.Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер     

В.Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д.Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А.Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный      анимационный       фильм       «Снежная       королева»**,       студия 

«Союзмультфильм»,режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

https://yandex.ru/search/?text=Роман%20Абелевич%20Качанов&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=Владимир%20Дмитриевич%20Дегтярёв&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=Роман%20Абелевич%20Качанов&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=Иван%20Уфимцев&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=Вячеслав%20Котёночкин&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=Александр%20Ефимович%20Трусов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=Леонид%20Амальрик&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=Владимир%20Полковников&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=Иван%20Аксенчук&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=Владимир%20Дмитриевич%20Дегтярёв&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=Геннадий%20Сокольский&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=Борис%20Степанцев&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=Иван%20Иванов-Вано&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=Александра%20Снежко-Блоцкая&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=Александра%20Снежко-Блоцкая&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=Роман%20Абелевич%20Качанов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=Марианна%20Новогрудская&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=Борис%20Степанцев&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=Александра%20Снежко-Блоцкая&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=Александра%20Снежко-Блоцкая&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=Александра%20Снежко-Блоцкая&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=Александра%20Снежко-Блоцкая&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=Лев%20Атаманов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=Иван%20Иванов-Вано&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=Михаил%20Ботов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=Михаил%20Ботов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=Розалия%20Зельма&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=Владимир%20Пекарь&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=Владимир%20Пекарь&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=роман%20соколов&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=алексей%20горбунов&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=алексей%20горбунов&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=джангир%20сулейманов&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=джангир%20сулейманов&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Лев%20Атаманов&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
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Полнометражный      анимационный       фильм       «Аленький       цветочек»,       студия 

«Союзмультфильм»,режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный    анимационный     фильм     «Сказка     о     царе     Салтане»,     студия 

«Союзмультфильм»,режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: 

великое путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 

Хэнд,1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс,1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К.Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режиссерГ. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С.Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios,режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

WorkAnimation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama,режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

ХаяоМиядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер ХаяоМиядзаки, 2008. 

 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

                Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐрыИ.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л. Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1969. 

 

4.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Учреждении. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствовует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

https://yandex.ru/search/?text=Лев%20Атаманов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киностудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ушаков%2C_Святослав_Игоревич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евланникова%2C_Инна_Феликсовна
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=джэми%20митчелл&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=джэми%20митчелл&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=Игорь%20Усов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=Игорь%20Усов&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=Элизабета%20Бостан&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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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. 

Учреждение 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 

Учреждения 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Сведения о руководящих работниках 

 

Должность 

 

Образование 

Стаж 
Квалификационная 

категория 
педагогический 
стаж 

в
 данно
й 
должности 

Заведующий высшее 15 11 соответствие 

 

Сведения о педагогических кадрах 

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив общей 

численностью 11 человека. 

-старший воспитатель -1 

-учитель-логопед   - 1 

-музыкальный руководитель - 1 

- воспитатель по обучению татарскому языку – 1 

- воспитатели групп  - 7 

 

Количество 

педагогических 

работников 

(всего) 

 

Образование 

Высшее 

Кол./% 

среднее-специальное 

Кол./% 

Нет педагогического образования 

Кол./% 

11 

 

9/82% 2/18% 0 

Количество 

молодых 

Количество 

молодых 

Количество 

педагогов 

Количество 

пенсионеров 

Количество 

вакансий 
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специалистов (пед. 

стаж до 3 лет) 

педагогов 

(возраст до 35 

лет) 

предпенсионного 

возраста (от 53 лет / 

от 58 лет) 

1 1 1 1 1 

 

Аттестация 

Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

 Соответствие 

Кол./% 

1/9% 8/73% 2/18% 

 

Сведения о медицинских работниках 

Должность Образование 

Стаж 
Квалификационная 

категория Медицинский стаж 
в данной 

должности 

Медсестра      

 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной организации, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а 

также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с 

нарушением слуха и различными социальными партнерами. 

Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи во время организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры 

слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи, решает задачи 

развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с нарушением слуха имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп 

формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Воспитатель на 

занятиях по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

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

голоса, развитие слухового восприятия. Тесное взаимодействие педагогического состава является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Воспитатель по обучению детей татарскому языку способствует повышению качества обучения детей 

родному (татарскому) языку через систему обучения дошкольников государственным языкам 

Республики Татарстан с использованием УМК и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Создаѐт условия для внедрения татарской 

языковой среды в группе, способствует формированию у детей культуры речевого общения на 

татарском языке. Приобщает дошкольников к истокам национальной культуры, воспитывая 

эмоционально - действенное отношение, чувство сопричастности к своей Родине. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в Учреждении, выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 
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коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников 

 

               4.5. Режим и распорядок дня в группе компенсирующей направленности 

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 санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в Учреждении 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. 

Дети, 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 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, 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, 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 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 факторовсреды 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-эпидемиологическиетребования). 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов 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 
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моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в Учреждении 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 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

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

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 
 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

 
 

Продолжительность

 дневн

ой суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 
30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 
между 
занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий
 для 
гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна
 не 
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, 
не 
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем

 двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 
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Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, 
не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности 

 
Содержание                                     5-7лет  
Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность,   

утренняя                                          гимнастика  (не менее 10.мин.) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность(включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, перерывы между занятиями, не 

менее 10 
минут) 
 
Игровая и самостоятельная деятельность 

9.00- 
10.50 

 
 
Второй завтрак 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 
 

10.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон,  
 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Образовательная деятельность (при необходимости) 15.30-16.00 

 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

 
Уход домой 
 

16.00-17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10мин.) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.50-9.10 
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Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с 
прогулки 

9.10- 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон, 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 
 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка,  
Уход домой 

 

 15.30-17.30 

 

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. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается 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. 

 

Организация двигательной деятельности младший дошкольный возраст 

 

Виды занятий Особенности организации 
 

 Третий - четвертый

 год жизни 

Пятый год жизни 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 
инди- 
видуальных данных и потребностей детей 

Занятия: 
— по физической культуре; 

2—3 раза в неделю (15 мин) 
в 
помещении, на участке; 

2—3 раза в неделю (20 мин) 
в 
помещении, на участке; 

Утренняя гимнастика Ежедневно (10 мин) Ежедневно (10 мин) 

Двигательная разминка, воз- 

душные процедуры

 после 
дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуж- 

дения и подъема детей 
(5—-6 мин) 

Ежедневно, по мере пробуж- 

дения и подъема детей 
(7— 10 мин) 

Подвижные  игры  и физические упражнения на 
открытом воздухе 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день (10—15 мин) 

Ежедневно, 2 раза в 

день (10—15 мин) 
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Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15—20 мин) 1 раз в месяц (20—30 мин) 

Физкультурные праздники 1—2 раза в год (30—40 мин) 2—3 раза в год (40—60 мин) 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал Не реже 1 раза в квартал 

Участие родителей в 

занятиях, физкультурно-

массовых меро- 
приятиях детского сада 

В течение года В течение года 

 

Организация двигательной деятельности детей старший дошкольный возраст 

Виды занятий Особенности организации 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей 

Занятия по физической 
культуре 

2—3 раза в неделю (25 мин), 
в помещении, на участке. 

2—3 раза в неделю (30 мин) 
в помещении, на участке. 

Утренняя гимнастика Ежедневно (10 мин) Ежедневно (10 мин) 

Двигательная разминка, 

воздушные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей (8—10 мин) 

Ежедневно, по мере 

пробужде ния и подъема 

детей (10— 12 мин) 

Подвижные игры и 

физические упражнения  на 
открытом воздухе 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день (15—20 мин) 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день (15—20 мин) 

Физкультминутка По мере необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий (2—3 
мин) 

По мере необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий (3—5 
мин) 

Физкультурный досуг 1—2 раза   в   месяц   (25—
30мин) 

1—2 раза   в   месяц   (30—
35мин) 

Физкультурные праздники 2—3 раза в год (60—90 мин) 2—4 раза в год (60—90 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не менее 2 раз в год (в 
начале января, в конце марта) 

Не менее 2 раз в год (в 
начале января, в конце марта) 

Участие родителей в 

занятиях, физкультурно-

массовых мероприятиях 

детского сада 

В течение года В течение года 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Ранний 
возраст и 

1 младшая 

2младшая средняя старшая. подготовит 

 

Элементы 
повседневного 

закаливания 

В холодное время допускаются колебания температуры

 воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно- 

температурный 

от +21
0
 

до 
+19

0
С 

от +21
0

 до 
+19

0
С 

от +20
0
   

до 
+18

0
С 

от +20
0

 до 
+18

0
С 

от +20
0

 до 
+18

0
С 
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режим Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды 
детей 

- одностороннее 

проветривание 

(в присутствии 

детей); 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5 – 

10 мин.) 

Допускается снижение температуры на 1 – 2
0
 С. 

- сквозное 
проветривание 

(в отсутствии 

детей); 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5 – 

10 мин.) 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, сниженная на 2 – 3
0
 С. 

- утром, перед 
приходом детей; 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 
до 
нормальной 

-перед 
возвращением 

детей с дневной 

прогулки; 

+21
0
 С +21

0
 С +20

0
 С +20

0
 С +20

0
 С 

-во время дневного 
сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении. 

2. Воздушные 

ванны:  утренняя 
гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, в группе. 

 
 

Физкультурные 

занятия 

+18
0
 С +18

0
 С +18

0
 С +18

0
 С +18

0
 С 

   Одно занятие 
круглогодично 
на воздухе. 

–15
0
 С –18

0
 С –19

0
 С –20

0
 С –20

0
 С 

Два занятие в форме. Форма спортивная. В носках. 

+18
0
 С +18

0
 С +18

0
 С +18

0
 С +18

0
 С 

 

Прогулка 
Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. 

–15
0
 С 

15м/с 
–15

0
 С 

15м/с 
–20

0
 С 

15м/с 
–20

0
 С 

15м/с 
–20

0
 С 

15м/с 

 

Свето-воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 

мин. В теплое время года ежедневно при температуре от +20
0
 С до 

+22
0
 С, после 

предварительной воздушной ванны в течение 10 – 15 мин. 

Хождение босиком 

по ребристой 
дорожке 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20
0
 С до 

+22
0
 С. В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных 
температур. 

Дневной сон без 

маек 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха в помещении. 

+18
0
 С +18

0
 С +18

0
 С +18

0
 С +18

0
 С 

Физические 
упражнения 

Ежедневно 

После дневного 
сна 

В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы. 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание. Мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

Полоскание полости рта. 
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Закаливание Проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов 

среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной 

активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (в день) 

3—4 4—5 5—6 6—7 

Полоскание 
горла 
(рта) после обеда 

Закаливание водой в 
повседневной жизни 

3 мин 3мин 3мин 3мин 

Физические 
упражнения 

после дневного 

сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 
ванна) 

5—7 
мин 

5—10 
мин 

7—10 
мин 

7—10 
мин 

Закаливание 

после                                                             дневного 

сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(обширное умывание и 

обливание стоп 
и голеней и др.) 

5 -15 мин 

 

4.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе включать в 

него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения составлен в рамках рабочей программы 

воспитания с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками. 

 

Дата Мероприятия/события Направление 

воспитания/ценности 

Ответственн

ый ранний 

возраст 

(1 год — 3 

года) 

дошкольный 

возраст 

(3 года — 8 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

День знаний 

Игра-занятие 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Игра 

«Давайте-

познакомимся

» 

Беседы, 

экскурсии 

«Мой любимый 

детский сад» 

Развлечение   

«День знаний». 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 Музыкальный 

руководитель 

2-8 сентября 

Неделя 

безопасности 

Игра-занятие 

«Осторожно 

на дороге» 

Мероприятия  по 

безопасности на 

дороге 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровь

Воспитатели 
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 Просмотр 

мультфильмов 

из серии 

Смешарики на 

тему 

«Безопасность 

на дороге» 

Просмотр 

профилактических 

фильмов по 

предупреждению 

ДТП 

Просмотр видео-

занятий на 

платформе «Сакла» 

е, безопасность 

21 сентября 

Международный 

день мира 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Леопольд и 

мыши» 

Выставка рисунков 

«Миру-мир» 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

27 сентября 

День 

дошкольного 

работника 

 

 Праздничное 

мероприятие, 

посвящѐнное  Дню 

дошкольного 

работника 

Выставка рисунков 

«Наши  

воспитатели». 

 

Социальное, трудовое,/ 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество, труд 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

Международный 

день пожилых 

людей 

 

Подарок 

бабушке и 

дедушке 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

Социальное, трудовое,/ 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество, труд 

Воспитатели 

4 октября 

Всемирный день 

защиты животных 

 

Игра-занятие 

«Мои 

любимый 

зверушки» 

Викторина 

«Животные из 

Красной книги» 

Просмотр 

презентаций 

«Животные на грани 

исчезновения» 

Проведение акции 

«Помоги приюту кот 

и пес» (сбор корма ) 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное/Экологич

еская культура 

Воспитатели 

16 октября 

Всемирный день 

хлеба 

День отца в 

России 

Игра-занятие 

«Береги 

хлеб» 

Выставка детских 

рисунков  «Хлеб – 

всему голова» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

хлебе. 

Тематические 

беседы «Папа 

Социальное, 

познавательное, 

трудовое/ Человек, семья, 

дружба, сотрудничество, 

труд 

Воспитатели 
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может..» 

НОЯБРЬ 

4 ноября  День 

народного 

единства 

Осенний 

праздники 

Осенний праздники Патриотическое/ 

Родина 

Музыкальный 

руководитель 

20 ноября  

Всемирный день 

ребенка 

 

Игра-

занятие 

«Мои 

любимые 

друзья» 

Выставка рисунков 

«Мои права» 

Выставка  

фотоколлажей 

«Улыбка ребенка» 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

20 ноября 

Всемирный день 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 Акция по ПДД Физическое и 

оздоровительное/Здоровье, 

безопасность 

Воспитатели 

21 ноября 

Всемирный день 

приветствия 

Флешмоб 

«Привет» 

Флешмоб «Привет» 

Написание письма с 

приветствие друзьям и 

различных регионов 

России 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

27 ноября 

День матери 

Беседы 

«Моя 

любимая 

мамочка» 

Праздничные 

мероприятия для мам 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

любимая мамочка». 

 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

27 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 Выставка поделок 

«Государственный 

герб Российской 

Федерации» 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

3 декабря 

День 

неизвестного 

солдата 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфиль

ма 

«Цветик–

семицветик

» 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

добрый ты...» 

Выставки детских 

работ «От сердца к 

сердцу», «Пусть 

всегда будет солнце» 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 
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12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах 

- Проекты «Главная 

книга страны», «Мы 

граждане России» 

-  Творческий коллаж 

в группах «Моя 

Россия» 

Патриотическое/ 

Родина 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

31 декабря 

Новый год 

Новогодни

е 

праздники 

Новогодние 

праздники 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

11 января 

Международный 

день спасибо 

Игра-

занятие 

«Добрые 

слова» 

Акция «Спасибо тебе 

за ….» 

Создание открытки 

«Спасибо…» 

Социальное, трудовое/ 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

11 января День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Кукольный 

театр 

«Теремок» 

Встреча с 

работниками лесхоза 

и заповедников 

Физическое и 

оздоровительное/Экологи

ческая культура 

Воспитатели 

17 января   

Международный 

день детских 

изобретений 

 Выставка 

«Изобретения из Лего-

конструктора» 

Трудовое/Труд Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

21 февраля 

Международный 

день родного 

языка 

 

 Мероприятия 

«Яратыгыз туган 

телегезне…» 

Конкурс «Тел 

ачкычлара» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое / 

Родина, семья 

Воспитатель 

тат.яз 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

23 февраля 

День защитников 

Отечества 

Игра-

занятие 

«Смелые 

солдаты» 

Спортивные 

состязания «Будущие 

защитники» 

Беседа «Военные 

профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», 

«Ловкие и смелые 

моряки» 

Музыкально- 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое, физическое 

и оздоровительное/ 

Родина, семья 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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спортивный праздник  

«День защитника 

Отечества». 

МАРТ 

8 марта 

Международный 

женский день 

Праздники 

для 

бабушек и 

мам 

Праздники для 

бабушек и мам 

Изготовление 

подарков « Подарок  

маме и бабушке» 

Патриотическое,  

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое/семья 

Музыкальный 

руководитель 

21 марта 

Всемирный день 

поэзии 

Игра-

занятие 

«Стихи 

Барто» 

Литературная 

гостиная 

Этико-эстетическое/ 

Культура, красота 

Воспитатели 

21 марта  - день 

Земли 

 

 Выставка рисунков 

«Сбережем наш дом» 

Акция «Сбор 

батареек» 

Физическое и 

оздоровительное/Экологи

ческая культура 

Воспитатели 

21 марта – Навруз 

 

Игра-

занятие 

«Весна-

весна на 

улице» 

Праздник «Навруз» Этико-эстетическое/ 

Культура, красота 

Воспитатель 

тат.яз 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 

Международный 

день птиц 

Игра-занятие 

«Сорока-

белобока» 

Акция «Изготовим 

скворечники» 

Физическое и 

оздоровительное/Экологи

ческая культура 

Воспитатели 

1 апреля 

День смеха 

Игра «Цирк» Развлечение «В мире 

смеха» 

Этико-эстетическое/ 

Культура, красота 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2 апреля 

День детской 

книги 

Выставка 

«Книжки-

малышки» 

Просмотр 

мультфильмо

в на 

произведения 

Г.Х.Андерсен

а 

Выставка «Любимые 

книги моего 

детства» 

Мастерская книг 

Просмотр 

мультфильмов на 

произведения 

Г.Х.Андерсена 

Познавательное, трудовое 

/ Знание, труд 

Воспитатели 

7 апреля 

Международный 

день здоровья 

Игра-занятие 

«Доктор 

Айболит» 

Флешмоб «Здоровье 

– это здорово» 

Физическое и 

оздоровительное/Здоровь

е, безопасность 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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12 апреля 

День 

космонавтики 

Выставка 

рисунков 

«Веселая 

ракета» 

Организация 

выставки по теме 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях 

Конструирование 

ракет 

Познавательное, трудовое 

/ Знание, труд 

Воспитатели 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Мероприятие 

«Сбор 

батареек» 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

мероприятие «Сбор 

батареек» 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое, 

познавательное/Экологич

еская культура 

Воспитатели 

26 апреля 

День рождения 

Г.Тукая 

 Праздник «Великий 

Тукай» 

Выставка поделок, 

детских рисунков 

«По сказкам 

Г.Тукая» 

Патриотическое, этико-

эстетическое, 

познавательное/ 

Культура, красота 

Воспитатель 

тат.яз 

Музыкальный 

руководитель 

30 апреля 

День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ. 

 Уроки ОБЖ. Физическое и 

оздоровительное/Здоровь

е, безопасность 

Воспитатели 

МАЙ 

1 неделя мая 

Праздник весны 

и труда 

 Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, этико-

эстетическое, 

социальное/труд 

Воспитатели 

7 мая – Урок 

музыки, 

посвященный 

дню рождения 

П.И.Чайковского 

Музыкальна 

гостиная 

Музыкальна 

гостиная 

Этико-эстетическое/ 

Культура, красота 

Музыкальный 

руководитель 

9 мая 

День Победы 

Игра-занятие 

«Бравые 

солдаты» 

Оформление в 

группах уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Слава 

героям землякам» 

Патриотическое, 

социальное, трудовое/ 

Родина 

Воспитатели 
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Проекты «Музей 

военного костюма», 

«Вспомним героев 

своих»  Оформление 

выставки детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада 

«Спасибо за мир!» 

Проведение акции 

совместно с 

родителями «Наши 

ветераны» (подбор 

материала и 

составление 

альбомов 

родителями 

совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, 

соседях, знакомых 

воевавших в годы 

ВОВ) 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы по 

теме 

праздника 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

семья» 

Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные 

разговоры и беседы 

по теме праздника 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

31 мая 

Прощание с 

детским садом 

 Праздник «До 

свидания,  детский 

сад» 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Музыкальный 

руководитель 

ИЮНЬ 

1 июня: 

Международный 

день защиты 

детей 

 Развлечение 

«День защиты 

детей» 

Спортивные 

соревнования. 

Рисование на 

асфальте. 

Фестиваль 

детских песен. 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник 

«Сабантуй» 

 Праздник Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

Воспитатель 

тат.яз 
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«Сабантуй» сотрудничество Музыкальный 

руководитель 

6июня:День 

русского языка, 

день рождения 

великого 

русского поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина(1799-

1837) 

Чтение сказок 

и просмотр 

мультфильмо

в по сказкам 

А.С.Пушкина 

Чтение сказок и 

просмотр 

мультфильмов по 

сказкам 

А.С.Пушкина. 

Литературные 

чтение по 

произведениям 

А,С.Пушкина 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

12июня:ДеньРосс

ии 

 Выставка поделок 

«Государственны

й герб Российской 

Федерации» 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 

22июня:День 

памяти и скорби 

 Просмотр 

презентаций. 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 

ИЮЛЬ 

8 июля: День 

семьи, любви и 

верности 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы по 

теме 

праздника 

Выставка поделок 

совместных с 

родителями, 

детских рисунков. 

Семейные досуги 

в саду. 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели 

30 июля: День 

Военно-морского 

флота 

 Просмотр фильма 

«Корабли завода 

им. М,Горького» 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 

АВГУСТ 

22августа:День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

 Поделки и 

аппликации 

«Государственны

й флаг» 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 

30 августа - День 

Республики 

Татарстан и День 

города Казань 

 Ситуативные 

разговоры и 

беседы по теме 

праздника 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 

 

 

 




