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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа (далее по тексту – Программа) составлена в соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), федеральной адаптированной образовательной программы  и 

предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

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

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

− реализация содержания АОП ДО; 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от 

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

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

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

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

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

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

учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 
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с ОВЗ; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

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

  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с нарушением 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. 
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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 остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающийся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть АОПДО для детей с нарушением слуха  учреждения соответствует федеральной 

адаптированной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ и составляет не менее 60% от ее общего объема АОПДО для детей с 

нарушением слуха; часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Таблица 1 

Образовательная программа / технология Контингент 

воспитанников 

Цель образовательной программы /технологии 

Обязательная часть АОП ДО 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

 

с 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

Обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе 

Технология 

духовно-нравственного развития и воспитания 

«Социокультурные истоки» 

с 3 до 7 лет Формирование духовно-нравственной основы личности, 

а также присоединить ребенка и его родителей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) ценностям России. 

Программа 

«Феникс» - шахматы для дошкольников» 

(авторы: А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский) 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov 

 

с 4 до 7 лет Формирование личностного развития ребенка 4 лет и 

старше посредством вовлечения его в интеллектуально-

спортивную среду путем знакомства с шахматным 

искусством. 

Программа 

«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

(автор Л.Е. Журова) 

с 5 до 7 лет Развитие звуковой стороны речи (звуко-слоговой анализ 

слов), ознакомление со знаковой системой языка и 

подготовка руки к письму детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

Значимые для разработки Программы характеристики 

 

В учреждении функционируют 15 групп общеобразовательной направленности, в 2 из которых осуществляется инклюзивное 

сопровождение детей с нарушением слуха, из них - группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

 

Содержание АОП ДО МБДОУ №43 «Лесная сказка» учитывает не только возрастные, индивидуальные, но и специфические 

особенности детей с нарушением слуха.  

 

Характеристика специфических особенностей развития детей с нарушением слуха необходима для правильной организации 

образовательного процесса,  как в условиях семьи, так и в условиях МБДОУ (группы). 

 

Таблица 2 

Категория 

обучающихся 

Характеристика обучающихся с нарушением слуха 

Глухие, 

 слабослышащие и 

позднооглохшие 

 

У детей дошкольного возраста активно формируется интерес к познанию окружающего мира, предметов и 

явлений, а также взаимосвязей между ними. Именно процессы чувственного познания активно развиваются у 

детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

   Развитие слабослышащих и глухих детей формируется с помощью сенсорного развития познавательных 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
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интересов, предметной и игровой деятельности. 

 У детей дошкольного возраста с нарушениями слуха наблюдаются нарушения речи и средств общения, 

происходит отставание в предметной и игровой деятельности, что приводит к своеобразию и задержке сенсорного 

развития таких детей. 

   Дошкольники с нарушенным слухом в отличии от своих сверстников с сохранным слухом имеют трудности 

в формировании образов представления, нечеткость и расплывчатость этих представлений, которые были не 

закреплены в слове. У слабослышащих или глухих детей происходит замедленное становление целостного 

образа, такие дети испытывают затруднения при складывании разрезных картинок и лото-вкладок. 

   Происходит более позднее и замедленное формирование целостного представление образа и составление 

предметного рисунка детей с нарушением слуха по сравнению с нормально слышащими детьми. 

   Особенности развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха обнаруживаются в виде трудностей 

выделения свойств и отношений предметов в различных видах деятельности. 

   Возможности усвоения сенсорного опыта увеличивается по мере овладения речью. Развитие восприятия 

опосредуется усвоением слов, которые фиксируются с помощью сенсорных эталонов, способствующие 

закреплению более целостных представлений предметов окружающего мира. 

   У дошкольников с нарушениями слуха без специального обучения не происходит формирование речи, т.е. у 

таких детей имеются различные голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетание, но при этом если не 

будет происходить обучение, то число голосовых реакций с возрастом будет сокращаться. Голосовые реакции 

становятся более однообразными, а иногда к пяти-шести годам вовсе исчезают. 

   У детей дошкольного возраста с нарушенным слухом в более старшем возрасте происходит осознание своих 

речевых проблем, что приводит к неохотному общению или вовсе к уходу от контактов со взрослыми и 

слышащими сверстниками. 

    Общение дошкольников с нарушенным слухом с окружающими его людьми, чаще всего родителями 

происходит с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и множества других неречевых 

средств, которые идут в сочетании с голосовыми реакциями, неотнесенным лепетом. С возрастом количество 

неречевых средств общения у детей дошкольного возраста с нарушением слуха расширяется, т.е. становится 

больше естественных жестов, некоторые такие жесты дети придумывают сами или подражают взрослым. 

Происходит развитие разнообразных взглядов, наблюдательности и внимательности к мимике взрослого  

человека.  

   Таким образом, к особенностям развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха относится 

замедленное восприятие, развитие деятельности, развитие речи и познавательное развитие личности. 

   Процесс развития и воспитания, которое направлено на развитие ребенка, формирование речи и речевого 

общения, личностного развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха происходит более интенсивно, 

если в психолого-педагогической работе учтены особенности развития таких детей.  
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Обучающийся с 

кохлеарной 

имплантацией 

Дети с кохлеарными имплантами представляют иную категорию, чем слабослышащие, глухие, так как «в 

этом случае физическое состояние слуха максимально приближается к нормальному».  

У ребенка с кохлеарным имплантом происходит быстрое спонтанное развитие слуховых навыков (то есть без 

целенаправленного развития), а впоследствии понимание речи и собственной речи, что не характерно для глухих 

со слуховым аппаратом.  

При имплантации до 2-х лет не говорящий ребенок с кохлеарным имплантом быстро проходит естественные 

этапы предречевого (лепет) и начального речевого (первые слова, первые двухсложные фразы) развития.  

При имплантации ребенка после 2-х лет спонтанный процесс овладения пониманием речи и собственной 

речью начинается позднее ‒ через 8-12 мес. Этот процесс идет также более медленно и зависит от того, насколько 

у ребенка был развит остаточный слух и произносительные навыки на момент имплантации, возраста 

имплантации, участия родителей в развитии ребенка, наличия у него сопутствующих нарушений и др.   

Для этих детей характерной особенностью восприятия речи является плохая долговременная память. Ребенок 

быстро усваивает новое слово на занятии, но потом оказывается, что он может его повторить, однако показать 

соответствующую картинку или игрушку не может, не использует это слово в собственной речи. Проблемы 

памяти и внимания обычно сохраняются у таких детей в течение 2-3-х лет. 

Разный уровень речевого развития детей после кохлеарной имплантации зависит от возраста ребенка, 

времени потери слуха, возраста слухопротезирования и проведения операции кохлеарной имплантации, наличия 

сопутствующих нарушений, а также от того проводилась ли с ребенком развивающая работа до операции.   

Восприятие речи и звуков детей с кохлеарным имплантом имеет определённые особенности. Звуки и речь 

искажены, поэтому даже позднооглохшие дети сначала не узнают знакомые слова и звуки. Дети плохо 

локализуют звук в пространстве. Ребёнок плохо воспринимает речь, если она не обращена к нему (при общении 

нескольких людей). Окружающие шумы и реверберация также мешают ребёнку узнавать и воспринимать речевые 

сигналы и звуки окружающей среды. Имеются трудности запоминания речевого материала, нарушения слухового 

внимания.   

Самой трудной категорией детей при организации развивающей работы по формированию речевых и 

слуховых умений являются дети, имплантированные в возрасте после 5 лет, до проведения операции не 

владевшие речью, по уровню развития близкой к возрастной норме, поскольку появившийся у них физический 

слух находится в конфликте с уже сформированной дефектной речью 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОП ДО   

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Таблица 3 

Категория 

обучающихся 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с нарушением слуха 

Глухие  

(на этапе завершения 

освоения Программы)  

К концу данного возрастного этапа ребенок:: 

 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; 
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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 слуховые 

аппараты; 

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



11  

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 нераспространённые предложения на материале сюжетных картинок, по 

демонстрации действия; 

- составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по сюжетной картинке 

(самостоятельно или с помощью); 

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

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

(самостоятельно или с помощью). 

Слабослышащие и 

позднооглохшие 

(на этапе завершения 

освоения Программы) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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; 
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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. 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 своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои 

действия; 
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обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, 

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики; 

обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные 

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

владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на улице, в 

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

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

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 нераспространённые предложения и распространённые предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

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

Обучающийся с 

кохлеарной 

имплантацией 

 (на этапе завершения 

освоения Программы) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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 
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общей внятности речи, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; владеет грамотой или 

подготовлен к овладению ею; 

умеет рассказывать о себе, семье, пересказывать события из своей жизни и других людей, описывать 

поведение животных, природные явления, давать позитивную или негативную оценку к предмету и (или) 

объекту мысли и выражать свое эмоциональное отношение к поступкам, действиям, ситуациям, событиям, 

состояниям и явлениям окружающего мира; 

воспринимает на слух неречевые звучания, речь соответствует возрасту: речевой процессор адекватно 

настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости 

более 6 метров и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров; 

слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой слуха: проявляет живой интерес к 

беседе с педагогическим работником, необязательно глядя на собеседников, ведет себя адекватно услышанной 

беседе, находится в постоянном слуховом внимании к происходящему, изредка может переспросить заданный 

вопрос, уточняя его, если он был задан на фоне шума и (или) разговора, любит слушать музыку, самостоятельно 

смотрит фильмы, мультфильмы, слушает аудиокниги; 

развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), другим детям, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от возрастной нормы по 

уровню общего и речевого развития (как правило, при проведении кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 

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

самому себе, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных 

играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с другими детьми в 

игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, 
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подвижных), эмоционально откликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать с 

другими детьми, организовывать своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

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

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

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

обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики; 

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные возрасту 

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

навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на улице, в транспорте, в 

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

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор адекватно настроен, 

слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и 

шепотную речь на расстоянии 4-6 метров, испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха: проявляет живой интерес к 

беседе с педагогическим работником, родителями (законными представителями) необязательно глядя на 

собеседников; находится в постоянном слуховом внимании к происходящему, любит слушать музыку, 

самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми людьми, но уровень 

развития коммуникации и речи еще отстает (иногда значительно) от возрастной нормы, содержание 

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

разнообразны, но сами речевые средства еще не соответствуют возрасту, часто встречаются аграмматизмы, 

ребенок в общении понимает фразовую речь и пользуется ею, но сама речь остается еще специально 

приспособленной к особенностям его речевого развития, устная речь естественная по звучанию, интонационно 

окрашенная, в нормальном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как правило, достаточно внятная, 

но наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, может использовать устную речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, но часто встречаются 

аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею. 

3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий от возрастной 

нормы: 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, большую часть 
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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 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. 

 

 Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками образовательных отношений. Образовательная 

технология «Социокультурные истоки» (авторы И.А.Кузьмин, А.В.Камкин) (для воспитанников с 4 до 8 лет): 

1. Освоены системы социокультурных категорий и ценностей. 

2. Сформированы базовые ценности Российской цивилизации. 
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3. Сформированы коммуникативные умения (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, принимать мнение 

другого, приходить к согласию).  

4. Сформированы управленческие способности (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов). 

5. Эмоциональное и духовно-нравственное развитие дошкольников. 

6. Развито речевое взаимодействие детей и взрослых (увеличение количества и объема детских высказываний). 

 

Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа «Феникс – 

шахматы для дошкольников» (авторы Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С.) (для воспитанников с 4 до 8 лет): 

1. Ребёнок - приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности; проявляет 

индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями и навыками 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно-символических и нормативно-знаковых материалов. 

2. Педагог (воспитатель) -  создаёт интеллектуально-состязательную среду для развития социально-коммуникативных и 

познавательных личностных свойств ребёнка; укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребёнок – семья – 

дошкольная образовательная организация». 

3. Родитель -  получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде интеллектуально-состязательной игры в 

досуговое время; расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального  развития своего ребёнка на 

раннем этапе его социализации. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» (автор Л.Е. Журова) (для 

воспитанников с 5 до 7 лет):  

1. овладению всеми средствами звукового анализа слов;  

2. определению основных качественных характеристик звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, ударные - безударные 

гласные, место звука в слое); 

3. развитию навыков звукового анализа слов; 

4. составлению предложений с заданным количеством слов и схем  к ним, делению слов на слоги, выполнению заданий по подбору 

слов к заданным моделям. 
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1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АОП ДО   

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

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. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АОП ДО 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением слуха в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

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. 

 

Таблица 4 

Категория 

обучающихся 

Содержание образовательной деятельности 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся с КИ с 

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

работники: создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят, способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
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уровнем общего и 

речевого развития, 

приближенного к 

возрастной норме 

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, 
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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. 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся 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 педагогические 

работники: 

создают специальные условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности 

в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

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

собственному усмотрению использовать личное время); 

стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия, воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам, стремление владеть соответствующим речевым запасом. 

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

создают в Организации различные возможности для приобщения глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя 

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

в различных событиях, планировать совместную работу, что способствует развитию у обучающихся чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства "общего дела", понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания; 

способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

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

лживости, злости, доброты, таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения; 

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

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и речевых умений. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся социальных навыков: 
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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. 

Обучающиеся с 

дополнительными 

отклонениями в развитии, 

значительно отстающие 

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; 

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 
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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). 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» способствует: 

▪ созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных отношений к базисным социокультурным 

ценностям родного Отечества;  

▪ развитию социокультурной основы личности;  

▪ интеграции знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, формированию опыта ее целостного восприятия; 

▪ созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной организации и семье, повышению 

педагогической культуры родителей; 

▪ формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; 

желание оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 
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▪ формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости  каждого человека; представлений о культурных 

ценностях общества и своем месте в нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями  развития; 

▪ гендерному воспитанию и развитию детей; 

▪ формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном произведении, так и в жизни.; 

▪ проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, честность, правдивость, терпение, милосердие, 

сочувствие, послушание и др.); 

▪ формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, непраздному проведению времени; 

▪ уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;  

▪ гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

▪ развитию у дошкольников навыков  эффективного диалогового познавательного, делового и личностного общения со всеми 

участниками образовательных отношений; 

▪ формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми  (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 

уважительно общаться со всеми участниками образовательных отношений, участвовать на равных в общем деле понимать сверстников и 

взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

▪ формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

▪ обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного развития дошкольника. 

Программа «Феникс» - шахматы для дошкольников»  в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует: 

▪ усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

▪ развитию самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 

▪ формированию основ безопасного поведения; 

▪ формированию навыков общения и взаимодействия ребенка со сверстниками. 

 

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. 

-  
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Таблица 5 

Категория 

обучающихся 

Содержание образовательной деятельности 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся 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. 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся с КИ без 

дополнительных 

отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной 

нормы, но имеющие 

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. 
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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. 

Обучающиеся с 

дополнительными 

отклонениями в 

развитии, значительно 

отстающие от возрастной 

нормы 

Педагогические работники: 

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

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

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

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

"Растения", "Погода", "Неживая природа"; 

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. 

 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей  осуществляется в разных видах 

самостоятельной и совместной деятельности взрослого (педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на 

основе следующих особенностей образовательной технологии «Социокультурные истоки»: 

▪ соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что позволяет объединять воспитание, 

обучение и развитие в целостный образовательный процесс; 

▪ освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение личностного социокультурного опыта, 

который осваивается детьми на основе   прочувствованных знаний; 
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▪ переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентироваться на будущее; 

▪ выход на  целостное развитие ребенка и успешный переход его с одной ступени  на другую, что обеспечивает более высокий 

уровень познавательного развития; 

▪ внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на основе базовых ценностей родного 

Отечества; 

▪ изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он активен и самостоятелен в 

использовании освоенных способов познания, свободен к принятию и обоснованию нестандартных решений);  

▪ формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни,   созданию семьи  и выбору профессии. 

Интеграция программы «Феникс» - шахматы для дошкольников» в совместную деятельность педагогов с детьми по 

познавательному развитию способствуют: 

▪ приобщению детей к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры; 

▪ развитию любознательности и познавательной мотивации; 

▪ формированию навыков сознательных действий посредством «действий в уме»; 

▪ пониманию детьми учебной задачи и самостоятельного ее выполнения. 

 

 

 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. 

 

Таблица 6 

Категория 

обучающихся 

Содержание образовательной деятельности 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся 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 индивидуальность. Педагогические работники должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, 



28  

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 педагогические 

работники: 

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. 

Глухие без 

дополнительных 

отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной 

нормы, но имеющие 

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. 
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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, 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. 

Слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся без 

дополнительных 

отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной 

нормы, но имеющие 

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 ребёнка; 

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

распространённые 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. 

Глухие, слабослышащие 

обучающиеся с 

дополнительными 

отклонениями в 

развитии, значительно 

отстающие 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 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 
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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. 

Обучающиеся с КИ Содержание образовательной области "Речевое развитие" представлено в разделе "Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями слуха". 

 

В образовательной области «Речевое развитие» образовательная технология «Социокультурные истоки» способствует 

формированию умений и навыков: 

▪ работы с детской литературой; 

▪ слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

▪ запоминания понравившихся отрывков текстов; 

▪ восприятия содержания книг для развития; 

▪ проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений; 

▪ проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

▪ общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия  содержания книг для развития; 

▪ развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи; 

▪ активного речевого развития дошкольников;  

▪ развития вербальных и невербальных средств общения. 

Дополнение образовательной области «Речевое развитие» программой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

способствует формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению с основами грамоты: 

▪ правильно пользоваться терминами их обозначения: «предложение», «слово», «звук», «слог»; 

▪ формировать  представления о слове как основной единице речевого общения и его номинативном значении;  

▪ выделять из речевого потока предложение, воспринимать его как несколько связанных по смыслу слов, выражающих законченную 

мысль. 

▪ совершенствовать фонематический слух и звукопроизношение, формировать умения звукового анализа речи;  

▪ упражнять в делении слов на слоги с ориентацией на громкие звуки, определении количества и последовательности слогов, 

составлении слоговых схем слов и подборе слов к заданной схеме; 

▪ формировать знания о гласных и согласных звуках на основе понимания различия их образования; с твердыми и мягкими 

согласными звуками; 
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▪  учить выполнять на слух звуковой анализ слов, строить звуковые схемы слов из меток или фишек в соответствии с порядком 

(гласный или согласный, твердый или мягкий согласный). 

 

 

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. 

 

Таблица 7 

Категория 

обучающихся 

Содержание образовательной деятельности 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся 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 
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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. 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся с КИ без 

дополнительных 

отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной 

нормы, но имеющие 

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 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. 

Обучающиеся с 

дополнительными 

отклонениями в 

развитии, значительно 

отстающие от возрастной 

нормы 

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; 
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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. 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии дошкольников  решает 

задачи: 

◼ формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для 

развития и альбомов для рисования позволяют детям получить образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста 

произведений и осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»); 

◼ эмоционально-образного  развития духовно-нравственного контекста осваиваемых категорий на основе освоения книг для 

развития, альбомов для рисования, системы АФО; 

◼ эмоционально-чувственного развития (ребенок при освоении содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, 

размышлений, выражает их в рисунках  на страницах альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования); 

◼ музыкально-творческого развития  (народные игры, песни, хороводы включены составной частью в книги для развития детей и в 

планы итоговых занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и 

родителями); 

◼ культурологического развития  (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольклор, картины русских классиков, народная 

игрушка, декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых 

социокультурных категорий.  Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, жизненными ценностями, народными праздниками, 

где старое и новое находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 
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Образовательная технология «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и навыки: 

▪ работы с разными изобразительными материалами; 

▪ использования разнообразных технических приемов в создании образов на страницах Альбома в книгах для развития и в 

Альбомах для рисования; 

▪ передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного расположения; 

▪ отражения действительности в художественно-образной форме; 

▪ доведения рисунка до логического завершения;  

▪ культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о прослушанном; 

▪ выразительного исполнения  родных песен; 

▪ сочинять мелодию колыбельной песни; 

▪ инсценировать родные песни; 

▪ подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

 

 

 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. 

 

Таблица 8 

Категория 

обучающихся 

Содержание образовательной деятельности 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся с КИ с 

уровнем общего и 

речевого развития, 

приближенного к 

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. 



36  

возрастной норме 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. 

Глухие, слабослышащие 

и позднооглохшие 

обучающиеся, 

обучающиеся с КИ без 

дополнительных 

отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной 

нормы, но имеющие 

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 
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действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют специально 

организованную 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; 

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. 

Обучающиеся с 

дополнительными 

отклонениями в 

развитии, значительно 

отстающие 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 
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физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только развиваться в 

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

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» для решения задач физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья и становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

▪ учет возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития детей 3-7 лет при отборе и выстраивании 

системы духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

▪ использование системы здоровьесберегающих активных занятий – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в 

паре, работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием развивающих педагогических технологий; 

▪ развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и 

умения работать карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития;  

▪ формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том числе  ценностного отношения к своему 

физическому состоянию, выражающемуся  в осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной активности и  

содержании своего тела в чистоте; 

▪ гармоничное развитие  ребенка через использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, пение песен, 

изобразительного творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом; 

▪ «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является  жизненно важным, выводят его на качественно иное 

осмысление полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом. 

 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ДО 

 

Особенностью построения образовательной работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 
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Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  

в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты 

природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, являются взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения 

друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания 

является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

Организация воспиательно-бразовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в 

периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей - повышенная  эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность 

в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и 

деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, 

введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  воспитательно-образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников 

образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается  

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора 

содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным. Интегративное воздействие 

образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием  отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 
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- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей 

внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 

успешного освоения им содержания начального общего образования.  

 

Формы реализации Программы 

Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной деятельности педагогов с детьми.  

Игра – форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде всего,  отражают действия людей, их отношение к 

предметам, труду, искусству, бытовые и общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – она развивается и усложняется по 

мере расширения связей ребенка с окружающим миром и расширения круга представлений под влиянием обучения и воспитания.   

Сюжетная игра 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 

способа во всей его целостности. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению 

смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 

способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 
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В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. 

Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин (в том числе и нарушения речи, отклонения в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы и др.) взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Эффективность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.   

Источником содержания игр является: семья, общественные события, поведение и поступки окружающих и др.  Руководство 

воспитателя игрой направлено, прежде всего, на отбор того содержания, которое может быть использовано в игре и окажет на детей 

благоприятное воспитательное воздействие. 

Творческая игра 

Творческая игра – самостоятельная игра детей, в которой дети отражают окружающую их жизнь. Особенностью творческой игры 

является наличие замысла, сюжета, ролей, игровые действия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный характер игры. Для 

творческой игры характерен ярко выраженный процесс воображения. Без воображения творческая игра невозможна, потому что именно 

силой воображения детей создаются обстоятельства, образы, воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность сочетать в игре 

обычное с необычным,  и придает ей  ту своеобразную прелесть, которая неповторима ни в какой другой деятельности.  

Игра-драматизация 

В играх-драматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие игр-драмматизаций заключается в том, что по сюжету сказки 

или рассказа детьми выполняются определенные роли и воспроизводятся все события в их последовательности. Игры-драмматизации 

являются разновидностью творческих игр, потому что в их основе лежит творческое воспроизведение образа, действия. В этих играх дети 

усваивают идейное содержание того или иного произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причинную 

обусловленность, и все это содействует как социально-личностному  и коммуникативному, так и познавательному развитию.  

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В сказке образы очерчены наиболее ярко и легко 

воспроизводятся детьми. Поэтому дети говорят языком героя сказки усваивают замечательный по содержанию и выразительности родной 

язык. В игре дети объединены общими переживаниями, учатся согласованным действиям, умению подчинять свои непосредственные 

желания интересам коллектива.  Игры воспринимаются детьми как спектакли,  доставляют им много радости.  По мнению А.Н. Леонтьева, 

игра-драматизация одна из форм перехода к эстетической деятельности. В играх-драматизациях  можно необходимо применять 

соответствующую атрибутику, костюмы, символику.  

Дидактическая игра 

Основной дидактической игры является познавательное содержание, которое реализуется в игровом замысле, игровых действия, 

игровых правилах, результате игры. Замысел игры имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним требуется решить 
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задачу. Игровые действия – действия, которые производят дети в игре. Чем они разнообразнее и богаче, тем большее количество детей 

участвует в игре и тем интереснее сама игра. Игровые действия, выполняемые воспитателем, позволяют руководить игрою через «пробный 

ход», иногда через роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая дидактическая игра имеет правила, которые обусловлены 

содержанием игры, игровым замыслом и вместе с тем выполняют большую роль – определяют характер и способ действий, организуют и 

направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. Т.е правила, используемые в дидактической игре, являются критерием правильности 

игровых действий, их оценки. Усвоение детьми правил в игре способствует развитию навыков самостоятельности, контроля и самоконтроля. 

Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, который является финалом игры. Для воспитателя результат игры всегда 

является показателем уровня достижений детей или в усвоении знаний, или в характере умственной деятельности, в уровне и характере 

взаимоотношений детей. Своеобразие дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с 

детьми и детей между собой имеют характер именно игровых взаимоотношений. Дидактическая игра способствует обучению, выполняет 

функцию практической деятельности, в которой дети применяют полученные знания, обнаруживают их недостаток, и в этом отношении игра 

выполняет сигнализирующую функцию. Дидактическая игра является незаменимым средством в преодолении речевых нарушений и 

отклонений в развитии.  

Игра с правилами 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на 

выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на 

готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного 

детства – игры на умственную компетенцию. 

Игры с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Это является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 
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аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – 

выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей осуществляется простейшее взаимодействие, основанное 

на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим.  

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре – способ формирования умений играть самостоятельно, 

прежде всего, означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра 

также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е.  не 

требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для 

этого необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – 

тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом 

конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Строительная (конструктивная) игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. Строительная игра является средством закрепления 

представлений детей о пространстве, о геометрических телах, о соотношении частей. В строительных играх имеется игровой замысел, 

реализация которого требует предварительного обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен материал, в какой последовательности 

должно идти строительство. Все это требует от ребенка аналитической и синтетической деятельности, что способствует развитию 
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конструктивного мышления. В играх дети практически овладевают словарем, называя понятия, выражающие названия геометрических 

фигур, пространственные отношения. В конструктивных играх дети отражают явления общественной жизни: строят дома, дороги, мосты, 

вокзалы, магазины и др. Большое значение в развитии конструктивно-строительных игр имеют знания и навыки, которые дети получают в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Современные исследования показывают, что детям старшего дошкольного 

возраста доступна конструктивная деятельность не только по модели-образцу, но и по простому техническому рисунку, по творческому 

замыслу.   

Продуктивная деятельность 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды 

деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные 

виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной 

деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У 

ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, 

сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего 

результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым 

навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля,  он 

будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, 

можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему 

взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 
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Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.),  

по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает 

признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой активность, направленную на постижение 

окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Дошкольник  в познавательно-исследовательской 

деятельности, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

Коллекционирование 

В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий 

повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как 

известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве  

занимались собиранием предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. Коллекционирование в общепринятом 

понимании представляет  собой собирание однородных предметов: книг, картинок, игрушек, предметов быта целевого назначения, 

предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. Главное в коллекционировании не только 

собирание большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 
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коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и 

пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации Программы используются  своеобразные тематики коллекционирования: «Подводный мир», «Народная игрушка», 

«Быт народов Севера», «Зеленая аптека», «Игрушки бабушек и дедушек» и др..  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают 

за развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать тот или иной предмет. Находят объяснение 

выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами своего 

музея».  

Экспериментальная  лаборатория 

При  реализации Программы основные усилия по формированию элементарных математических представлений  должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, 

стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели. Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей с открытиями 

человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и 

других. В детском саду происходит  первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников  интересует:   как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы 

для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов составляет 

«цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений.  Например, на понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и  весов, проследить историю их развития и преобразования. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности.  

Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит 

за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно 

функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о 

мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 
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К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи 

за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный набор художественных текстов для чтения 

в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Занятия 

 Занятие имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и организация  их поведения, выражающее в умении 

активно участвовать в совместной деятельности, быть сдержанным, уважать интересы других. В ходе занятия формируются активность 

детей, умение слушать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение занятияосуществляется в соответствии с принципами дидактики:  

доступность, постепенность и последовательность, активность, наглядность в сочетании со словом, индивидуальный подход к каждому 

ребенку.  Приемы и средства, используемые в процессе занятия:  дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, 

игровые приемы, упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации и др.  

Продолжительность зантия для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25/20 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на занятии, педагоги обязательно проводят физкультминутку. 

Перерывы между занятиями  составляют не менее 10 минут. 

 

Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные методы – методы, при которых  ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций  предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, моделей, схем и пр. Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, 

презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность педагогу  моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширять возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации Программы. 
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Практические методы – выполнение практических заданий проводится после  знакомства детей  с тем или иным содержанием, и 

носят обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя. Деятельность 

воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения проблем. Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности.  

Активные методы –  предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт. Активные методы обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны  

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций 

(например: звуковой синтез слов и др.).  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое 

число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОПДО представлено в рабочих программах 

педагогов (воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов) для каждой возрастной группы с учетом особенностей 

психофизического развития, особых образовательных потребностей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.   

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ДОУ 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

▪ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

▪ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

▪ самостоятельную деятельность детей; 

▪ взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО. 

Весь образовательный процесс базируется в дошкольном учреждении на организации развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.  
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Таблица 9 

Младенческий возраст 

(2 мес.-1 год) 

Дети раннего возраста 

(1 год-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

Непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым. 

Предметная деятельность (орудийно-

предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое). 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие). 

Двигательная деятельность 

(пространственно-предметные 

перемещения, хватание, ползание, 

ходьба, тактильно-двигательные игры). 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и другие). 

Общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно- деловое). 

предметно-манипулятивная 

деятельность (орудийные и 

соотносящие действия с предметами). 

ситуативно-деловое общение со взрослым и 

эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

Речевая деятельность (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь). 

Речевая (слушание и понимание речи 

взрослого, гуление, лепет и первые 

слова). 

Двигательная деятельность (основные 

движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры). 

Познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребёнка. 

Элементарная музыкальная 

деятельность (слушание музыки, 

танцевальные движения на основе 

подражания, музыкальные игры). 

Игровая деятельность (отобразительная и 

сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками). 

Двигательная деятельность (основные виды 

движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных 

игр и другие). 

 Речевая (понимание речи взрослого, слушание 

и понимание стихов, активная речь). 

Элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд). 

 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала. 

Музыкальная деятельность (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 Самообслуживание и элементарные трудовые 

действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое). 
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 Музыкальная деятельность (слушание музыки 

и исполнительство, музыкально - 

ритмические движения). 

 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В непрерывной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,  

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования) , 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Самообслуживание — основной вид труда дошкольника. Ежедневное выполнение элементарных трудовых заданий приучает детей 

к систематическому труду. Дети, освобождаясь от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного коллектива. Именно 

через самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности 
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по отношению к ним. Через него ребенок узнает цену заботам о себе и постепенно приобретает умение действенно заботиться о своих 

близких. В процессе самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении. Последовательность процессов 

одевания, умывания, раздевания требует работы памяти. Для точности выполнения действия необходимо внимание, сосредоточенность. 

Повторяемость режимных вопросов, постоянство требований к детям обеспечивает прочность навыков, создает предпосылки для 

формирования потребности в чистоте и опрятности, привычки к труду. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности).  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. 

В педагогическом процессе игра выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

▪ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

▪ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

▪ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно - гигиенических навыков и культуры здоровья, правил 

и норм поведения и другие); 
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▪ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

▪ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

▪ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

▪ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

▪ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. Занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности,  

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

▪ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

▪ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

▪ экспериментирование с объектами неживой природы; 

▪ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

▪ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

▪ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

▪ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

▪ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка 

кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

▪ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 
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▪ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

▪ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

▪ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и так далее; 

▪ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

▪ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и другого; 

▪ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

▪ работу с родителями (законными представителями).  

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности. Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики (игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.).  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

▪ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

▪ в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

▪ в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

▪ коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

▪ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного 

возраста (игровой, познавательно - исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-

исследовательскую деятельность.  

Любая деятельность ребёнка в МБДОУ 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. 

 

Развитие инициативы детей   

Таблица 10 

Воспитанники младшего дошкольного 

возраста 

Воспитанники среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

У ребёнка активно проявляется 

потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с 

педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять 

познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на 

У детей наблюдается высокая активность. 

Данная потребность ребёнка 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 

      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 
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развитие стремлений ребёнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их 

свойства и качества. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским вопросам, 

поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать 

ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок 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. 

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 

ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание 

совместно искать верное решение проблемы. 

Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка 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. 

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 ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

 

 

 Способы и приемы поддержки детской инициативы: 

▪ Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
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▪ У ребёнка 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. 

▪ Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка 

изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

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. 

▪ Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 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. 

▪ 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 ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

▪ Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. 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. 

 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

▪ уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и 

умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

▪ организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 
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▪ расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

▪ поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

▪ создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

▪ поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

▪ внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок 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 ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

▪ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 
 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают  основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем детском возрасте. Поэтому 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; 



59  

- 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. 

 

В работе с родителями используются разнообразные  формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники,  беседы. 

Информирование  родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные или групповые 

консультации, родительские собрание, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые 

мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в режимных моментах.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, домашние задания, родительский университет, мастер-

классы, деловые игры, тренинги, санбюллетени, Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное творчество, проектная и исследовательская 

деятельность, конкурсы, спартакиады, семейный театр и др.  

Внедрение дистанционных форм сопровождения родителей по психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в 

режиме on-line (онлайн-консультации со специалистами ДОУ, онлайн-собрания, вебинары, электронные памятки по средствам популярных 

мессенджеров). 

 

Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной образовательной организации 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. 
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Содержание  работы с родителями по реабилитации ребенка с КИ 

Таблица 11 

Этапы 

реабилитации 

Направления/содержание деятельности 

Первоначальный  Продолжительность данного периода: 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. 

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 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; 
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- 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 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 Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

Особенности взаимодействия с родителями в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений    

Технология программы «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи:   

˗ Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой системы ценностей.   

˗ Осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей.   

˗ Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно – нравственной основы 

личности, начиная с дошкольного возраста.  

˗ Повышать педагогическую культуру родителей.   

Данная работа осуществляется по следующим направлениям:   

1. Проведение занятий с родителями по программе «Моя семья». Разработка «Моя семья» представляет систему занятий с родителями. 

Она включает в себя планы занятий и систему активных форм обучения. В течение 4 лет совместной работы педагогов с родителями 

предлагается проведение 20 занятий (5 занятий в течение каждого   года). Они проводятся с родителями дошкольников, начиная с 2-4-
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летнего возраста, предваряют детские занятия по программе «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании. Предполагается 

последовательное усвоение родителями основных категорий, заложенных в данной программе, через знакомство с комплектом книг для 

развития детей. Это позволит создать необходимую основу для работы с детьми по освоению духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей. Организация занятий в вечернее время дает возможность всем родителям принять активное участие в них.    

Темы занятий:   

- для родителей детей 2-4 лет: «Имя моего ребенка», «Доброе слово», «Любимый образ», «Добрый мир», «Добрая книга»  

- для родителей детей 4-5 лет: «Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», «Благодарное слово», «Светлый праздник»  

- для родителей детей 5-6 лет: «Верность родной земле», «Радость послушания», «Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое 

слово»  

- для родителей детей 6-8 лет: «Сказочное слово», «Напутственное слово в семье», «Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», 

«Семейные традиции».  

Занятия с родителями проводятся в активных формах на основе методологии истоковедения. Для создания благоприятной для 

общения, доверительной обстановки педагог организует работу в ресурсном круге, в паре, в четверке, микрогруппе. Родители учатся 

слушать и слышать друг друга, у них формируется умение приходить к согласию, принимать совместные решения. У родителей развиваются 

навыки общения, способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В результате освоения положительного опыта 

развивается ресурс успеха каждого.   

2. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для развития детей дошкольного возраста. В книгах 

содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана система заданий, 

способствующая организации и развитию общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей-дошкольников 

носит интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных жанров: стихотворения, сказки, рассказы, хороводные игры, 

песенки. Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к пониманию необходимости работы с 

данными книгами вместе с ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в жизни каждого человека, становятся воспитательным 

ориентиром   для родителей в сложном современном мире. Родители, благодаря книгам для развития приобретают умение понять 

собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для развития между ними теплых доверительных 

отношений, появлению мотивации к   взаимодействию. Родители и дети вместе оформляют страницы Альбома «Мои истоки». Работа над  

книгами для развития в кругу семьи является необходимым условием успешного проведения занятий по курсу пропедевтики «Истоки» и 

возвращения к традиции душеполезного семейного чтения.    

3. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с активным участием родителей. Существенной 

особенностью программы «Социокультурные истоки» является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 
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взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. В результате такой целенаправленной 

работы педагога с родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными, создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития социокультурного пространства в дошкольном 

образовательном учреждении.     

Программы «Развитие речи дошкольников», «Феникс» и проект «Финансовая грамотность» предусматривают добровольное и 

посильное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

 

2.6. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ  

 

Программа коррекционно-развивающей работы с глухими и со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

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. 

Задачи 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). 



64  

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

 

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. 

 

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. 

 

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 речью. Также в общем виде представлены направления коррекционно-педагогической работы после завершения первоначального 

этапа реабилитации, а также содержание коррекционной работы с оглохшими имплантированными детьми. 

 

Содержание  коррекционно-развивающей работы  с детьми с КИ 

Таблица 12 

Этапы 

реабилитации 

Направления/содержание деятельности 

Первоначальный  Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного (нормального) развития за счет 
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воссоздания условий для повторного "проживания" на другой сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты 

этапов онтогенеза, начиная с первого года жизни. 

Дети с КИ относятся к 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. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

- развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

- формирование естественного слухового поведения, 

- формирование понимания речи, 

- спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Последующий Основным содержанием коррекционной работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок 

продолжает овладевать, прежде всего, в естественной коммуникации. 

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 нераспространённых предложений и распространённых 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; 
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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. 

Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового восприятия, обучение произношению и 

обучение грамоте. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога 

Основная деятельностью учителя-дефектолога, является развитие слухоречевой системы обучающихся с нарушениями слуха, 

создание необходимой слухоречевой среды для развития связной (устной и письменной) речи, повышающей их социальную 

адаптированность, готовность к самостоятельной жизни. Психолого-педагогическая коррекционная работа со слабослышащими детьми 

строится с учетом тех проблем, которые вызывает нарушение слуха. Система методов работы с такими детьми должна обеспечивать 

компенсаторную и коррекционную направленность психолого-педагогического воздействия для выполнения ими образовательных задач 

наравне со слышащими сверстниками, вместе с которыми они обучаются. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- организация коррекционно-развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения разнообразной деятельности 

детей с нарушением слуха; 

- осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей с нарушением слуха; 

- организация интеллектуального и личностного развития детей с учетом коррекции нарушений развития и индивидуальных 

возможностей; 

- обеспечение социальной адаптации детей с нарушением слуха, установление способности к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми в игре и другой совместной деятельности.  

- включение детей с нарушением слуха в среду слышащих сверстников, посредством интегративного процесса; 

- взаимодействие специалистов ДОУ, направленного на интеграцию областей знаний во все виды детской деятельности; 
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- оказание консультативной и методической помощи семьям детей с нарушением слуха, по вопросам воспитания, обучения и 

развития.  

-  

Содержание работы учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с нарушениями слуха в условиях детского сада 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития.  

Для проведения логопедического обследования используются диагностические методики.  При выявлении структуры речевого дефекта 

учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В 

связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, 

заполнение документации). 

2) Установление текущего уровня речевого развития ребенка, выявление имеющихся нарушений. 

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные 

процессы, мелкая и общая моторика). 

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, словарный запас, грамматический строй,  

звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, составляется индивидуальная программа коррекции 

речевых отклонений и психических функций, ведется отслеживание  динамики, заполняется дневник наблюдений.  

 

Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей  с нарушением слуха оказывает педагог-психолог,  который 

организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, структуры и тяжести нарушения.   

В задачи педагога-психолога входит:  

работа с детьми: 

− индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, определение индивидуального 

образовательного маршрута; 
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−  организация  индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности  по развитию эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

− наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение 

особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 

− разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей 

группы и специалистов, работающих с детьми данной категории; 

− индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

− определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

− разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

работа с родителями: 

− консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 

условиям жизни; 

− консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном развитии; 

− разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных 

занятий, тренингов для родителей и других форм обучения; 

− участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических  особенностях 

развития детей с нарушением слуха; 

работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

− анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития  детей 

с нарушениями слуха; 

− участие в обсуждении вопросов, посвященных  адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе; 

− разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, 

социальной адаптации для воспитателей групп и других специалистов  учреждения; 

− проведение обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

 

Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с нарушениями слуха помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 



69  

речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, 

создавая основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-

логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное  отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко 

используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности в каждом периоде коррекционного 

процесса, контроль за правильным использованием поставленных или исправленных  логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и 

др. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальных занятяий по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения  во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 

звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа  

и синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с нарушениями слуха имеет игра. В играх дети 

учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных 

играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками  

общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 

пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления 

тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Для успешного овладения воспитанниками с нарушениями слуха  Программой,  необходимо в условиях учреждения организовать 

специальное сопровождение детей, которым по заключению территориальной психолого-медико-педагогическую комиссии (далее по тексту 

– ПМПК)  рекомендованы индивидуальные занятия по развития познавательной и эмоционально-волевой сферы. 
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Организационной формой методической работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов для предоставления 

психолого-педагогической   помощи детям, испытывающим трудности в освоении Программы, в своем развитии и социальной адаптации 

(далее по тексту – помощь)   в условиях учреждения  - является психолого-медико-педагогический консилиум (далее – консилиум). 

Консилиум создается приказом заведующего учреждения сроком на один год.  

Консилиум собирается для установления педагогического заключения и выработки коллективного решения о мерах предоставления 

помощи; готовит пакет документов  в ПМПК в  случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка.   

Основные направления  деятельности   консилиума является составление программ коррекционных и профилактических 

мероприятий с детьми, испытывающими трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации, подготовка пакета 

документов в  ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута детей учреждения, консультативная помощь семье по 

выявленным проблемам, оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении Программы, в своем 

развитии, социальной адаптации.  

Целью деятельности консилиума является предоставление психолого-педагогической, помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации. 

Основными задачами консилиума являются: выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; организация и проведение комплексного изучения 

личности ребенка с использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования;  выявление резервных 

возможностей развития; всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах информации специалистов разного профиля и 

определение стратегии обучения и коррекции; определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в 

рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- составление и утверждение программ коррекционных и профилактических мероприятий с детьми  с учетом рекомендаций 

специалистов, ознакомление и согласование их с родителями; сотрудничество всех специалистов и педагогов, администрации 

учреждения с целью предоставления помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной программы, в 

своем развитии, социальной адаптации;  укрепление тенденции к коллегиальному, преемственному и последовательному решению задач 

работы с детьми; определение перспективы изменений условий и выбор иной программы обучения  путем направления в ПМПК; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности.   

Для каждого ребенка с ОВЗ и\или инвалидностью, посещающего группу общеобразовательной направленности и имеющего 

нарушения, разрабатывается АОП с учетом особенностей его психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей.  

На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении заводится карта индивидуального развития (далее КИР) ребенка, 

испытывающего трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации, и заполняется в течение нескольких лет (до 
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выбытия ребенка из учреждения). Она позволяет отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе, 

требующие участия взрослого, определить динамику развития, прогноз на дальнейшее развитие с ориентацией на возрастную норму. Также, 

КИР представляет собой оптимальный способ создания единого информационного пространства учреждения, так как выявляет и обобщает в 

одном документе психофизические, личностные и речевые особенности ребенка, уровень его психического развития, усвоения 

программного материала и проектирования на основе этого индивидуальной программы коррекционных и профилактических мероприятий.  

 

 

 

2.7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ АОП ДО 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 43 «Лесная сказка» (далее – ДОУ) является обязательным компонентом образовательной программы детского сада. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО); 

- Федеральной образовательной программы дошкольного 

- образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 (далее — ФОП ДО); 

- приказа Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 43 «Лесная сказка» (далее — ОП ДО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОУ в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд      лежит в основе трудового направления воспитания.    

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация рабочей программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

 

1. Целевой раздел Программы воспитания  

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 
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правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

 

 Направления воспитания 

Направления воспитания Программы соответствуют пункту 29.2.2. Федеральной рабочей программы воспитания 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044) 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) и на этапе завершения освоения программы описаны в пункте 

29.2.3.1. Федеральной рабочей программы воспитания (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044) . 

 

2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад МБДОУ - это ее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения. Уклад МБДОУ опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а также 

самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия художественной литературы, утреннего и вечернего 

рефлексивного круга. 

Ключевыми элементами уклада МБДОУ №43 «Лесная сказка», значатся: 

▪ безопасные условия организации воспитательного процесса; 

▪ принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во взаимодействии между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, между детьми, включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях; 

▪ атмосфера эмоционального комфорта и благополучия; 

▪ организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), создание условий для самореализации 

воспитанников в самостоятельной деятельности, конкурсном движении; 

▪ сложившиеся традиции МБДОУ, группы; 

▪ созданная в МБДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и дизайн оформления в повседневной 

жизни, к событийным мероприятиям, 

▪ наличие интереса у взрослых и детей (сообщества); 

▪ участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально значимых акциях регионального, 

областного уровня. 

 

Цель деятельности МБДОУ №43 «Лесная сказка» – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Смысл деятельности - создание условий для всестороннего развития детей их успешной социализации. 

Миссия МБДОУ №43 «Лесная сказка»  заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

 



75  

Принципы жизни и воспитания МБДОУ №43 «Лесная сказка»: 

▪ обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

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

▪ реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психическими 

законами развития и возрастными особенностями;  

▪ сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

▪ соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные цели и задачи решают на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

▪ объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

▪ построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

▪ обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между детским садом и начальной школой;  

▪ реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

▪ базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

▪ предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

▪ реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

▪ предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

▪ используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

▪ предусматривают создание современной информационно-образовательной среды ДОУ; 

▪ создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Образ ДОУ, её особенности, символика, внешний имидж 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка»  – это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. Главная особенность организации 

деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
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детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

МБДОУ расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание построено по необычному 

проекту. Общая площадь здания 6379,4 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 2743,3 кв.м. 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений. В ДОУ функционирует 15 групп общеразвивающей направленности. 

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.00-19.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, цветниками, имеется спортивная площадка, 

метеорологическая станция, музыкальный уголок. Каждая группа оснащена прогулочным участком и верандой. 

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий профессиональный уровень. Коллектив МБДОУ 

стабильный, способный предоставить качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и 

социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 

Родители воспитанников (законные представители) являются активными участниками образовательной деятельности, в том числе, 

принимают участие в формировании основной общеобразовательной программы, принимают участие в организации и проведении 

совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают 

(принимают участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ.  

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В 

учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.  

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, 

направленных на реализацию РП воспитания в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в летней период. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

▪ исторические и общественно значимые события;  

▪ сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

▪ национальные праздники, традиции;  

▪ тематические недели (моя семья, традиции русского народа);  

▪ иные темы, связанные с миром человека.  

 

Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОУ 
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Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ №43 «Лесная сказка»:  

▪ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.  

▪ Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

▪ Педагогический коллектив МБДОУ ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ (в рамках реализации 

программ дополнительного образования). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

▪ Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МБДОУ существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам 

в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

▪ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего 

родного края являются групповые мини-музеи народной куклы и патриотические уголки, уголок «Югра – мой край родной», организованные 

в МБДОУ.  

 

 Воспитывающая среда ДОУ 

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 её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

▪ «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

▪ «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

▪ «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Условия  воспитывающей среды и средства их реализации: 

Таблица 13 

Условия воспитывающей среды Средства реализации условий воспитывающей среды (виды деятельности) 

Условия для формирования 

эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим 

людям, себе 

 

▪ игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества; 

▪ коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым; 

▪ предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире; 

▪ изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

▪ наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

закрепляет социальные чувства; 

▪ проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

▪ конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Условия для обретения ребенком 

первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества 

 

▪ ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 

▪ самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей; 

▪ занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

▪ социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

▪ экскурсии и целевые прогулки; 

▪ работа в центрах активности; 

▪ музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

▪ встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

Условия для становления 

самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество 

 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. 

     С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

▪ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
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▪ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

▪ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

▪ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

▪ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых 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. 

Педагогические работники МБДОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

▪ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

▪ улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

▪ не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

▪ тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

▪ уважительно относится к личности воспитанника; 

▪ заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

▪  умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

▪ уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

▪ быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

▪ сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

▪ сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

▪ знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

▪ соответствует внешнему виду статуса педагогического работника.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. Педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные 

педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной 

деятельности в созданных условиях для детских игр. Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения 
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осуществляется во время режимных моментов. Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного процесса, 

оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и 

готовности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного образования.  

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления развития дошкольников (физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие). Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных 

видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

 

Общность образовательной организации 

В МБДОУ №43 «Лесная сказка» сформирована устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  

В МБДОУ к профессиональным сообществам относятся педагогический совет, творческие и рабочие группы, психолого - 

педагогический консилиум. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатели, 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 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. 
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Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

▪ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

▪ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

▪ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

▪ уважение и доброжелательность друг к другу; 

▪ дифференцированный подход к каждой семье; 

▪ равноценная ответственность родителей и педагогов. 

 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность, т.е. 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.  

Педагоги МБДОУ воспитывают 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.  

 

Задачи воспитания по образовательным областям 

    Содержание РП воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО: 

▪ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, 

социальным и трудовым направлениями воспитания; 
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▪ Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания; 

▪ Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

▪ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

▪ Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Таблица 14 

№ Образовательная 

область 

Ценности Направления воспитательной работы 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

▪ воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

▪ воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

▪ воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

▪ содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

▪ воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

▪ создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

▪ поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

▪ формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2. Познавательное 

развитие 

«Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина»,  

«Природа» 

▪ воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

▪ приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

▪ воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
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независимо от их этнической принадлежности; 

▪ воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

▪ воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Речевое развитие «Культура», «Красота» ▪ владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

▪ воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа» 

▪ воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

▪ приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

▪ становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

▪ формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

▪ создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Физическое 

развитие 

«Жизнь», «Здоровье» ▪ формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

▪ становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

▪ воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 
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Формы совместной деятельности в ДОУ 

Таблица 15  

Формы Содержание 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

      Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

      Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития 

личности ребёнка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

      В МБДОУ организуются индивидуальные и групповые наглядно-информационные формы работы с 

родителями. 

Формы работы с родителями (законными представителями) представлены в п.5 содержательного раздела 

АОП ДО. 

События образовательной 

организации 

      Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий возможно в следующих формах: 

▪ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

▪ проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

▪ создание творческих детско-взрослых проектов. 

К традиционным мероприятиям МБДОУ относятся: День знаний, Осеннины, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей, «День Российского флага». Ежегодно 

проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в конкурсных 

мероприятиях города и области. 
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Особое место в планировании воспитательно-образовательной деятельности отводится мероприятию «День 

рождения детского сада», который совпадает с празднованием «Дня любви, семьи и верности».  

В МБДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть долгосрочными, являясь 

системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной работы в ДОУ и семье, или краткосрочными. 

Проекты месяца разнообразны по тематике: «Мир профессий», «Мой герой», «Бессмертный полк», «Сургут – мой 

любимый город», «Моя семья» и др. 

Праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник был захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела - это события МБДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, интересных и 

значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. К ним относятся 

социальные и экологические акции, выставки, проекты, спортивные и оздоровительные мероприятия, конкурсы, 

выставки, творческие мастерские. 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы, обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы и 

т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная прогулка помогают 

решать воспитательно-образовательные задачи: 

▪ развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 

явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в природе; 

▪ дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом взрослых, 

которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; 

▪ удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

▪ дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми; 

▪ у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус; 
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▪ решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня). 

Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных моментов. Режим дня в первую 

очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего 

здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого 

режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш попрощается с 

родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру гигиены, формируют 

гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, закладывают 

культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают моторику, речь, 

внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, который очень полезен 

для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности при одевании или 

раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим 

миром, расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в соответствии с 

возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются и развиваются 

разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества и 
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педагог получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с 

интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования 

дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него требуется: 

▪ обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка на самостоятельные 

пробы; 

▪ взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, обыгрывал, чтобы 

через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и содержание; 

▪ выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт культуры, в который 

был введен взрослым; 

▪ демонстрировать ценность детского замысла; 

▪ поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

Совместная деятельность 

в образовательных 

ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребёнка по освоению РП воспитания, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

МБДОУ. 

Основные виды организации совместной деятельности: 

▪ ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

▪ социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта; 

▪ чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

▪ разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

▪ рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 

▪ организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), 

▪ экскурсии, посещение спектаклей, выставок; 

▪ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

▪ демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно- Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 
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пространственной среды деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

▪ знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

▪ компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОУ; 

▪ компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

▪ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

▪ компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

▪ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

▪ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

▪ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

▪ компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

Описание средств обучения по РП воспитания, в соответствии с направлениями развития воспитанников, их 

возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-методического оборудования ДОУ, 

ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало финансового года и утверждаемом приказом заведующего. 

Социальное партнерство Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

▪ участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

▪ участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

▪ проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 

направленности; 

▪ реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

В МБДОУ организовано взаимодействие с отделом по пропаганде ОБДПС ГИБДД УВД по г. Сургуту 

(проведение познавательных занятий по ПДД, круглый стол с инспектором и педагогическим коллективом, 

участие представителя ГИБДД на родительском собрании, участие в профилактических акциях «Внимание, 

дети!», «Дети Югры за автокресло» и др.). В рамках взаимодействия с МБУДО «Детская школа искусств №2» 
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организованы музыкальные концерты, тематические мероприятия с воспитанниками. Профилактика толерантного 

поведения по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам организована 

совместно с МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева. 

 Участие в конкурсах различного уровня.  

 

 

3. Организационный раздел РП воспитания 

Кадровое обеспечение 

В реализации РП воспитания в МБДОУ принимает участие весь педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному 

расписанию.  

Информация по кадровому составу МБДОУ представлена в п.3 организационного раздела АОП ДО. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РП воспитания ДОУ использует практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  

Перечень локальных нормативных актов МБДОУ, в которые вносятся изменения в связи с утверждением РП воспитания: 

▪ образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №43 «Лесная сказка»; 

▪ план работы на учебный год. 

Вся информацию размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать 

особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 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. 
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 Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, 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 учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Основными условиями реализации РП воспитания при инклюзивном образовании являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования: 

▪ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

▪ формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

▪ обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

▪ обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество; 

▪ расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

▪ взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

▪ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

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

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

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных 

потребностей. В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского общества.  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ДО 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому глухому, слабослышащему или позднооглохшему ребенку, ребенку с КИ предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным слухом раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка 

раннего и дошкольного возраста. Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка после КИ  

раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ 

 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

▪ реализацию образовательных программ; 

▪ учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

▪ учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию АОП ДО. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

▪ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

▪ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

▪ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

▪ возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональная, что предполагает: 

▪ возможность разнообразного использования различных составляющих развивающей предметно-пространственной среды (детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

▪ наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативная, что предполагает: 

▪ наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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▪ периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступная, что предполагает: 

▪ доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

▪ свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

▪ исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются архитектурно-ландшафтные и природно-

экологические объекты; игровые и спортивная площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащенные тематическими наборами 

игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др.  

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика 

разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды увязываются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

Дошкольное  учреждение имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: прогулочные участки со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарем, верандой), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в 

группах. 

Для познавательного развития имеются материалы трех типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации). Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включает предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 
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Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная 

комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:  

▪ «Центр двигательной активности» 

▪ «Центр творчества» 

▪ «Центр театрализации и музицирования» (дошкольный возраст) 

▪ «Литературный центр»  

▪ «Центр конструирования» 

▪ «Центр песка и воды» (ранний возраст) 

▪ «Центр математики (сенсорики) и манипулятивных игр» 

▪ «Центр науки и естествознания» (дошкольный возраст) 

▪ «Центр безопасности» (дошкольный возраст) 

▪ «Центр уединения» (дошкольный возраст) 

 

Центр двигательной активности. Потребность в двигательной активности естественна для дошкольников. Чем младше ребёнок, 

тем в меньшей степени он владеет саморегуляцией. Поэтому самостоятельная двигательная деятельность детей является прекрасным 

средством физического и эмоционального развития личности. 

Главная цель данного центр двигательной активности - удовлетворение потребности дошкольника в движении и приобщению его к 

здоровому образу жизни.  

Насыщенность центра предметами для игр и тренажёрами развивает моторику и координацию движений у детей, способствуют 

укреплению мышц. Регулярное выполнение двигательных упражнений повышает выносливость организма и усиливает сопротивляемость 

сезонным заболеваниям. 

Центр двигательной активности должен быть привлекателен для воспитанников. Наполняемость зависит от возраста детей. 
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Влияние на развитие: 

• развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

• достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

• предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

• создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной деятельности в коллективных играх и 

развлечениях; 

• приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. 

Задача воспитателя: научить детей самостоятельной двигательной активности в условиях ограниченного пространства и правильному 

использованию физкультурного оборудования. 

 

Центр творчества. Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, любознательность, 

воображение и инициативу детей. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать 

идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. 

В центре творчества дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 
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• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

 

Центр театрализации и музицирования. Музыкально-театрализованная деятельность - самая эффективная форма музыкального 

воспитания, способствующая формированию творческой личности ребенка и направленная на развитие музыкальных и театрально-игровых 

способностей детей, эмоциональности, сопереживания, познания, то есть на развитие личности ребёнка. 

Оборудование центра театрализации и музицирования позволяет организовать музыкальную и театральную деятельность в 

интеграции с содержанием образовательных областей. 

 Влияние на развитие. 

• воспитание устойчивого интереса к музыкальной и театрально-игровой деятельности; 

• пополнение и развитие музыкально-слуховых представлений; 

• активизация  детей к созданию выразительных образов в песенных и танцевальных импровизациях, в этюдах и драматизациях, 

инсценировании песен и расширять представление о них; 

• формирование у детей стремления включаться в самостоятельные игры песенные и танцевальные импровизации; 

• поддержка желания детей выступать перед детьми, родителями, сотрудниками детского сада, участвовать в конкурсах и концертах. 

 

Литературный центр. Маленькие дети – это любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, стремящиеся получить 

доступ к миру взрослых. Главный из ключей к этому миру – речь. 

Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Важно понять: чтобы осмысленно построить 

программу по развитию речи нужно осознать, что освоение языка – это естественный, хотя и сложный процесс. Через внимательный и 

ответственный подбор воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 
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Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на 

пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному обучению 

 

Центр конструирования. Конструирование – важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая речь, 

социальные навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают 

речь в естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и веселья. 

Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они 

делают, как им этого хочется. 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства создается много возможностей для расширения словаря ребенка. 

Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, 

обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при 

проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы функционального письма, когда 

дети изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о 

бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, 

совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать ее другим, участвуя в сюжетно-ролевой 

игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 
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 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов  

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как 

элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают представление о важности взаимозависимости людей, о самих 

людях и их работе. 

 

Центр песка и воды. Центр песка и воды – настоящий подарок для детей в группе. Он открыт не каждый день, подготовка к работе в 

нем сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, однако не так уж и сложна. При выборе места для этого центра нужно остановиться 

на том, которое ближе всего к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, педагоги размещают его недалеко от умывальной 

комнаты, иногда игры с водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но в этом случае 

нужен взрослый, который на протяжении активной работы детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. Конечно, безопасность – 

прежде всего, но сужать возможности для развития и радостных социальных контактов детей из соображений безопасности не следует. 

Напомним о принципе превентивности (смотри выше) соблюдать который нужно всегда. Чтобы дети не обливались водой, нужно в этом 

центре повесить непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с водой. Конечно, какое-

то количество воды может быть пролито на пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о том, чтобы своевременно подтереть пол. 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через 

занимательную и очень активную детскую деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 
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• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет детям понять, что количество не зависит  

от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и 

«меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме математических выводов задуматься о 

причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в 

пустом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям 

замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в банки различных красителей и 

добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и беседы между 

детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию 

связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать 

чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами и 

игрушками в этом центре. 
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Центр математики (сенсорики) и манипулятивных игр. У детей дошкольного возраста высокая потребность в познавательной 

активности, интерес к математическому миру, желание узнать новое. 

Математический уголок — это специально отведенное место, тематически оснащенное играми, пособиями, материалами. Центр 

представляет собой специально отведенную зону, имеющую свободный доступ для детей. 

Содержание центра математики (сенсорики) и манипулятивных игр должно быть знакомо каждому ребенку. Это материалы и 

атрибутами, позволяющие детям в самостоятельной деятельности отрабатывать навыки, закреплять уже имеющиеся  знания, открывать для 

себя новое  в области математики через своеобразные детские виды деятельности: игровую, поисково-исследовательскую, конструктивную, 

речевую и т.д.  

Все материалы должны быть яркими, красочно оформленными, лаконичными, обязательна регулярная смена и дополнение их. 

Влияние на развитие. 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической деятельности; 

• развитие стремления познавать, осуществлять мыслительные операции, используя дидактические игры и упражнения для развития 

активного проявления познавательной деятельности; 

• развитие качеств и свойств личности ребёнка для успешного овладения познавательной математической деятельностью; 

• развитие поисковых способностей, целенаправленных действий; 

• воспитание стремления к достижению положительного результата, настойчивости и находчивости, самостоятельности; 

• воспитание у детей потребности занимать своё свободное время не только развлекательными, но и требующими умственного 

напряжения, интеллектуальными играми. 

 

Центр науки и естествознания. Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о своем окружении. Они 

пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в деятельность 

познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших ее 

принципов – обучение через собственный опыт, пробы и открытия. 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но создание специального центра, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или животными – безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 
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• формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

Центр безопасности. Безопасность детей — это самая важная задача всех взрослых, которые его окружают детей. Очень важно не 

только усиленно оберегать и защищать ребёнка, но и учить его безопасному поведению в различных ситуациях как в доме, так и вне его.  

Центр безопасности позволяет организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности. Используя стенды, макеты, игрушки, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры воспитатели обучают 

дошкольников правилам поведения в наиболее вероятных жизненных ситуациях. Представляемые материалы на стендах, 

адресуются и родителям, так как значительную часть времени ребёнок находится с ними, а молодые родители не всегда могут 

правильно создать безопасную обстановку дома. 

Влияние на развитие. 

• формирование у дошкольников представлений об опасных для жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту; 

• обучение навыкам соблюдения определенных правил поведения дома; 

• стимулирование развития самостоятельности и ответственности; 

• расширение и углубление представлений детей о путях охраны своего здоровья и способах безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

• развитие внимания, памяти, инстинкта самосохранения. 

 

Центр уединения. Детский сад — первый социальный институт ребёнка. Здесь он постоянно находится в коллективе, вне 

зависимости от своих мыслей, настроения и переживаний. Вместе с тем одна из задач современного дошкольного учреждения — 

обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. Содействовать этому должна развивающая среда. В каждой групповой комнате 

воспитатель обустраивает особое место, где дошкольник может побыть наедине с собой, расслабиться, выплеснуть негативные эмоции – 

центр уединения.  

Влияние на развитие. 

• предупреждение нервно-психического перенапряжения у детей; 
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• создание положительного эмоционального микроклимата в группе; 

• формирование позитивного отношение ребенка к сверстникам и взрослым, предупреждение вероятности возникновения 

конфликтных ситуаций; 

• создание условий для нормализации и развития эмоциональной сферы детей; 

• сплочение детского коллектива посредствам формирования позитивного дружеского отношения в группе.  

 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и 

творческий подход. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Материалы каждого центра: 

▪ отражают реальный мир;  

▪ побуждают к дальнейшим исследованиям;  

▪ соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

▪ обеспечивают его дальнейшее развитие;  

▪ имеются в достаточном количестве;  

▪ доступны и привлекательны;  

▪ систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

Предметы материальной культуры: 

▪ натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

▪ объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.);  

▪ плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-

схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

▪ художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); проведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

▪ игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 

игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 
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устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,  

велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков;  театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные 

машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы 

нового поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

▪ экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского 

творчества; 

▪ разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.) 

▪ образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

Технические средства: 

▪ технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); 

звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, 

видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 

средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, 

плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.; 

▪ дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы, транспаранты; динамические: немое 

кино, неозвученные анимационные фильмы; звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино. 

Средства методического обеспечения:  

▪ электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для 

реализации Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; 

слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ 
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по различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

Дидактические правила организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения 

пространства группы на Центры. 

Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены 

ярлыками и снабжены четкими надписями. 

Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум 

влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. 

Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

Мебель и оборудование в групповом помещении должны быть расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры 

легко просматривались. 

Желательно, чтобы  детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно. 

В групповых помещениях в рамках реализации части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

целесообразно (по выбору) создание либо интеграция в существующие центры детской активности следующих центров: «Мой край родной – 

Югра», «Я живу в России», «Народные промыслы», «Юный шахматист», «ИГРАЙКА» (все виды игр) и др. 

 

 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Реализация АОП ДО МБДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, 
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заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. 

Кадровый состав педагогического коллектива МБДОУ на 100% укомплектован педагогическими кадрами имеющими среднее (10%) и 

высшее (90%) педагогическое образование.  Более 40% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

 

Кадровый состав реализации АОП ДО 

Таблица 16 

Руководящий состав Педагогический состав Прочие специалисты 

Заведующий Старший воспитатель Инструктор по гигиеническому воспитанию 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

Воспитатели Младшие воспитатели 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

Педагог-психолог   

Шеф-повар Учитель-логопед  

 Учитель-дефектолог  

 Учитель физической культуры  

 Учитель музыки  

 Педагог дополнительного образования  

 

С целью создания условий для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права 

педагогов на получение дополнительного профессионального образования МБДОУ организует: 

▪ курсы повышения квалификации (не реже одного раза в три года за счет средств МБДОУ и/или учредителя); 

▪ внутрикорпоративное обучение через организацию семинаров, вебинаров, мастер-классов и тд.; 

▪ самообразование педагогов; 

▪ участие в работе мобильных групп по приоритетным направления дошкольного образования. 
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3.4.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АОП ДО ДОУ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Материально-технические условия реализации АОП ДО соответствуют: 

▪ требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

▪ требованиями, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 

 На территории расположены 15 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми формами, одна спортивная площадка со 

спортивным оборудованием. Площадь вокруг веранд и спортивная площадка покрыты резиновая крошка (мастерфайфр). 

 В здании расположены: 

▪ 15 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, 

умывальные комнаты;  

▪    специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: кабинет учителя - логопеда – 2 ед., 

кабинет педагога – психолога – 2 ед., музыкальный зал – 1 ед., спортивный зал – 1 ед., бассейн – 1 ед. 

 В целях эффективного функционирования и реализации АОП ДО, ДОУ полностью оснащено необходимым комплектом мебели, 

учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

Таблица 17 

Помещения Оснащенность 

Групповые помещения 

 

     Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое 

оборудование, позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая 

факт, что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую 

мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма благоприятная для детей: персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты. 

Современная образовательная среда, представлена материалами Фрёбеля, палочками Кюизинера, блоками Дьенеша  

различными видами конструкторов, в том числе образовательной робототехникой. В группах имеются стационарное 

интерактивное оборудование (панели, столы), музыкальные центры. В качестве центров развития выступают: центр 

искусств, центр строительства», литературный центр» (в старших группах - «центр грамотности и письма»), центр 
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сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и манипулятивных игр, центр науки и 

естествознания, центр кулинарии. В группах имеется крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все 

туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим 

воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

Музыкальный зал 

 

     В ДОУ музыкальный зал, оснащенный музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный центр и набор 

народных музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса оформлены дидактические пособия 

по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. Для 

обучения детей игре на детских музыкальных инструментах имеются металлофоны, деревянные ложки, треугольники, 

трещотки,  шумовые инструменты для организации оркестра по принципам  Карла Орфа. В музыкальном зале проходят 

праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих 

способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 

костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая установка, 

музыкальный центр для повышения эффективности образовательного процесса. 

Спортивный зал 

 

     Для занятий по физическому развитию детей функционирует спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном 

зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, 

большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для корригирующей гимнастики, 

баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения музыкально-ритмических 

движений имеется музыкальный центр, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития 

двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, 

кольцебросы, мишени, и т.д. 

Бассейн 

 

     При организации плавания детей в ДОУ используется бассейн, отвечающий СанПин к плавательным бассейнам.  

Занятия плаванием организуются в группах с 3 дот 7 лет, один раз в неделю. В бассейне организуется третье занятие 

физической культурой. Продолжительность нахождения в бассейне зависит от возраста детей и соответствует нормам 

СанПин.  Для организации занятий в воде имеется спортивное оборудование и игрушки: мячи разных размеров, очки 

для плавания, лопатки, нарукавники, круги для плавания, нудлсы, плавающие и тонущие игрушки, надувная горка. 

Кабинет  

педагога – психолога 

 

     В кабинете педагога-психолога предусмотрено зонирование пространства на рабочую зону, зону индивидуальных и 

групповых занятий с детьми, консультационную зону.  Имеются диагностический инструментарий, дидактический  и 

методический материал на развитие познавательной, эмоционально-личностной сфер детей, коррекцию и 

предупреждение поведенческих нарушений. Приобретены  наборы Фрёбеля, интерактивный пол, стол с песком. 

Кабинет  

учителя –логопеда 

 

    В кабинете предусмотрены зоны для групповых и индивидуальных занятий с детьми, рабочая зона учителя-логопеда, 

оснащенная компьютером.  Созданы условия для групповой и индивидуальной  коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи: настенное зеркало для логопедических занятий (50x100), зеркала для 
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индивидуальной работы (9x12), столы, стулья, разрезная азбука,  кассы букв (индивидуальные), материал для развития 

связной речи, грамматического строя, фонематического слуха и тд.  

Изостудия      Изостудия оснащена материалами и пособиями для развития художественных способностей детей и развития их 

творческого потенциала: материал для нетрадиционных способов рисования(зубные щетки, валики,  разрезанные 

губки, катушки и картонные ролики), для особых видов деятельности вроде рисования мылом , веревочкой, кляксами, 

на воске, а также изготовления подвижных художественных конструкций. 

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 15 игровыми площадками с комплектами малых архитектурных форм, имеющими 

закрытые песочницы. Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

МБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на 

территорию учреждения возможен через центральные ворота. 

 

Описание средств обучения по АО ПДО, в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными особенностями, 

представлено в перечне игрового и учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало 

финансового года и утверждаемом приказом заведующего 

 

 

3.5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансовые условия реализации АОП ДО: 

▪ обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре АОП ДО; 

▪ обеспечивают реализацию обязательной части АОП ДО и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

▪ отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ДО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП ДО осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со ФГОС, с учетом муниципального задания учреждения,  

специальных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (педагогические, психолого-

педагогические, медицинские и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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детей, категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым 

для осуществления МБДОУ: 

▪ расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

▪ расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком, спортивной площадкой), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

▪ расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

▪ иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации АОП ДО. 

 

 

3.6. РАСПОРЯДОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АОП ДО 

 

АОП ДО МБДОУ №43 «Лесная сказка» реализуется в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных 

категорий детей. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
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осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Модель организации жизнедеятельности воспитанников (режим дня) 

Таблица 18 

Режимные моменты Возрастная категория воспитанников 

Ранний возраст  

от 2 до 3 лет 

Младший  

дошкольный 

возраст  

от 3 до 4 лет 

Средний  

дошкольный 

возраст 

от 4 до 5 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

от 5 до 6 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

от 6 до 7 лет 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей, свободное общение детей, 

педагогов, родителей;  самостоятельная 

деятельность детей по интересам.  

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.20 – 08.45 08.30 – 08.45 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей - 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к занятиям. 

08.45 – 09.00 - - - - 

Образовательная деятельность (занятия) 09.00 – 09.30 

(по подгруппам) 

09.00 – 09.40 09.00 – 09.50 09.00 – 10.00 09.00 – 10.10 

Второй завтрак. 09.30 – 09.40  09.40 – 09.50  09.50 – 10.00 10.00 – 10.10  10.10 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке. 09.40 – 09.50  09.50 – 10.00  10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 

Прогулка.  09.50 – 11.30  

(1 час 40 мин.) 

10.00 – 11.40  

(1 час 40 мин.) 

10.10 – 12.00 

(1 час 50 мин.) 

10.20 – 12.10  

(1 час 50 мин.) 

10.30 – 12.10  

(1 час 40 мин.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 11.40 – 12.10 11.50 – 12.10 12.10 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Дневной сон. 12.10 – 15.10 

(3 часа) 

12.10 – 15.10 

(3 часа) 

12.40 – 15.10 

(2 часа 30 мин.) 

12.40 – 15.10 

(2 часа 30 мин.) 

12.40 – 15.10 

(2 часа 30 мин.) 
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.10 –15.25 15.10 –15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику полдник. 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Образовательная деятельность (занятия) 15.45 – 16.15 

(по подгруппам) 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 

16.15 – 16.50 16.00 – 16.50 16.05 – 17.00 16.10 – 17.10 16.15 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин.  16.50 – 17.20 16.50 – 17.20 17.00 – 17.20 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа в центрах активности. 

17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 17.20 – 17.50 17.30 – 17.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, встреча с 

родителями, уход детей домой. 

17.40 – 19.00 

(1 час 20 мин.) 

17.40 – 19.00 

(1час 20 мин.) 

17.50 – 19.00 

(1 час 10 мин.) 

17.50 – 19.00 

(1 час 10 мин.) 

17.40 – 19.00 

(1 час 20 мин.) 

Итого продолжительность прогулки за день 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Итого продолжительность дневного сна 3 часа  3 часа 2 часа  

30 минут 

2 часа  

30 минут 

2 часа  

30 минут 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки. В дни с низкой температурой 

воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми организуется совместная, 

индивидуальная деятельность. 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей на улице, свободное общение детей, 

педагогов, родителей;  самостоятельная 

деятельность детей по интересам.  

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак. 

08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.20 – 08.45 08.30 – 08.45 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей - 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к занятиям. 

08.45 – 09.00     

Подготовка к прогулке. Прогулка: - - - - - 

Образовательная деятельность (занятия) 09.00 – 09.30 09.00 – 09.40 09.00 – 09.50 09.00 – 10.00 09.00 – 10.10 

Второй завтрак. 09.30 – 09.40 09.40 – 09.50  09.50 – 10.00 10.00 – 10.10  10.10 – 10.20 
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Объем обязательной части АОП ДО рекомендуется ФГОС ДО не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию АОП ДО (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) согласно возрастным категориям детей. 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа в центрах активности. 

09.40 - 11.30 09.50 – 11.30 10.00 – 12.00 10.10 – 12.10 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, культурно – 

гигиенические процедуры. 

11.30 – 11.40 11.30 – 11.40 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 12.10 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Дневной сон. 12.10 – 15.10 

(3 часа) 

12.10 – 15.10 

(3 часа) 

12.40 – 15.10 

(2 часа 30 мин.) 

12.40 – 15.10 

(2 часа 30 мин.) 

12.40 – 15.10 

(2 часа 30 мин.) 

Итого продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе в I половину дня 

3 часа  

40 минут 

3 часа  

40 минут  

4 часа  

10 минут 

4 часа  

30 минут 

4 часа  

40 минут 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.10 –15.25 15.10 –15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику полдник. 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка:   - - - - - 

Образовательная деятельность (занятия) по 

необходимости. 

15.45 – 16.15 

(по подгруппам) 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний 

сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 

16.15 – 16.50 16.00 – 16.50 16.05 – 17.00 16.10 – 17.10 16.15 – 17.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, 

ужин.  

16.50 – 17.20 16.50 – 17.20 17.00 – 17.20 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, встреча с 

родителями, уход детей домой. 

17.20 – 19.00 

 

17.20 – 19.00 

 

17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 

Итого продолжительность дневного сна 3 часа  3 часа  2 часа  

30 минут 

2 часа  

30 минут 

2 часа  

30 минут 

Итого продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе во II половину дня 

2 час 45 минут 2 час 45 минут 2 час 55 минут 2 час 55 минут 2 час 55 минут 

Итого продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе за день 

6 часов 

25 минут 

6 часов 

25 минут 

7 часов 

05 минут 

7 часов 

25 минут 

7 часов 

35 минут 
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Таблица 19 

 

Норматив времени на день по возрастным категориям детей, час. 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
обязательная формируемая обязательная формируемая обязательная формируемая обязательная формируемая обязательная формируемая 

Норматив 

времени по 

ФГОС ДО % 

 

78,5% 

 

21,5% 

 

69,5% 

 

30,5% 

 

66% 

 

34% 

 

64% 

 

36% 

 

62% 

 

38% 

Норматив 
времени по 

ФГОС ДО, 

час. 

565 минут 
 

9 ч. 25 

мин. 

155 минут 

 
2 ч. 35 мин. 

500 минут 

 
8 ч. 20 мин. 

220 минут 

 
3 ч. 40 мин. 

475 минут 

 
7 ч. 55 мин. 

245 минут 

 
4 ч. 05мин. 

460 минут 

 
7 ч. 40 мин. 

260 минут 

 
4 ч. 20мин. 

445 минут 

 
7 ч.25мин. 

275 минут 

 
4 ч.35мин. 

 

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности в возрастных группах 

Таблица 20 

Режимные 

процессы 

 

Образовательная 

область 

 

Направления 

работы 

 

Группа  

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 

лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 

лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 

лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Прием детей, 

свободное 

общение детей, 

педагогов, 

родителей; 

самостоятельная 

деятельность 

детей по 

интересам. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Общение с 

родителями, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения.  

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 

«Речевой 

фитнес» 

(модули: 

3,4,5,6,7) 

Страницы альбома «Социокультурные истоки» 

(индивидуальная работа) 

 

 

«Шахматы для дошкольников» 

(самостоятельная деятельность) 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Цикл бесед («Социокультурные истоки») 

- 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 
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Утренняя 

гимнастика. 

Ф.Р Двигательная 

деятельность. 

08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и 

культуры 

поведения. 

08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.20 – 08.45 08.30 – 08.45 

Утренний сбор: 

совместное 

обсуждение 

новостей. 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Игры детей, 

предварительная 

работа к занятиям 

08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

«Речевой 

фитнес» 

(модули: 

 8,9,10) 

Игры («Социокультурные истоки») 

10 мин 5 мин 

Образовательная 

деятельность 

(занятия). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Занятия.  

По выбору детей.  

09.00 – 09.30 

 

09.00 – 09.40 09.00 – 09.50 09.00 – 10.00 09.00 – 10.10 

«Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет» 

(по расписанию) 

часть 

занятия 

 (15 мин) 

занятие 

(30 мин) 

Второй завтрак. Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и 

культуры 

поведения. 

09.30 – 09.40  09.40 – 09.50  09.50 – 10.00 10.00 – 10.10  10.10 – 10.20 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Воспитание 

самостоятельности, 

навыков 

09.40 – 11.30  09.50 – 11.40  10.00 – 12.00 10.10 – 12.10  

 

10.20 – 12.10  

«Речевой Игры (по запросам детей) в рамках реализуемых программ 
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Прогулка. Р.Р. 

П.Р. 

самообслуживания, 

помощи друг 

другу. Наблюдения 

и труд в природе, 

двигательная 

активность. 

фитнес»  

(модуль 15)  

40 мин 50 мин 55 мин 55 мин 55 мин 

Возвращение с 

прогулки, 

культурно – 

гигиенические 

процедуры. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание 

навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры, 

чтение 

художественной 

литературы. 

11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 

«Речевой 

фитнес»  

(модули: 3,4) 

Чтение отечественной классической литературы 

(«Социокультурные истоки») 

 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Подготовка к 

обеду, обед 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и 

культуры 

поведения. 

11.40 – 12.10 11.50 – 12.10 12.10 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 

ИТОГО В ПЕРВУЮ 

ПОЛОВИНУ ДНЯ 

 

Обязательная часть 220 190 215 200 185 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

90 120 125 140 155 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

 Воспитание 

навыков 

самообслуживания. 

12.10 – 15.10 12.10 – 15.10 

 

12.40 – 15.10 

 

12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Чтение литературы «Русский фольклор» («Социокультурные 

истоки») 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
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Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

Ф.Р 

Р.Р. 

П.Р. 

Воздушные 

процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

15.10 – 15.25 15.10 –15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник. 

Ф.Р. 

С-К.Р. 

 

Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и 

культуры 

поведения 

15.25 – 15.45 

 

15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.20 – 15.45 15.20 – 15.45 

10 мин 10 мин 10 мин  10 мин 

Образовательная 

деятельность 

(занятия). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Занятия.  

По выбору детей. 

15.45 – 16.15 15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 

 

15.45 – 16.15 

 «Речевой 

фитнес» 

(модули: 

 11,12,13,14) 

  

15 мин 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

вечерний сбор 

(обсуждение 

достижений 

прошедшего 

дня, возможных 

планов на 

будущее). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры, 

индивидуальная 

работа, досуг, 

реализация 

тематических 

проектов. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

16.15 – 16.50 16.00 – 16.50 16.05 – 17.00 16.10 – 17.10 16.15 – 17.20 

«Речевой 

фитнес» 

(модули:1,2) 

АФО «Социокультурные истоки» 

 АФО «Шахматы для дошкольников» 

20 мин 20 мин 25мин 25 мин 30 мин 

Подготовка к Ф.Р. Организация 16.50 – 17.20 16.50 – 17.20 17.00 – 17.20 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 
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ужину, ужин. С-К.Р. дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и 

культуры 

поведения 

Игры («Социокультурные истоки») 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа в центрах 

активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения. 

17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 17.20 – 17.50 17.30 – 17.50 17.40 – 17.50 

Страницы альбома (рассматривание, раскрашивание) 

(«Социокультурные истоки») 

10 мин 15 мин 15 мин 10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

встреча с 

родителями, 

уход детей 

домой. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Наблюдение, 

п/игры, трудовые 

поручения, с/м 

игры детей с 

выносным 

материалом, инд. 

работа. 

17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

Работа с родителями по реализуемым программам. 

Игры (по запросам детей) в рамках реализуемых программ 

 

30 мин 40 мин 50 мин 50 мин 50 мин 

 

ИТОГО ВО ВТОРУЮ 

ПОЛОВИНУ ДНЯ 

 

Обязательная часть 345 310 260 260 260 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

65 100 120 120 120 

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ 

720 мин 

Обязательная 

часть 

565 500 475 460 445 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

155 220 245 260 275 



 119 

3.7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ 

 

Согласно ФГОС ДО, обучение детей происходит преимущественно в ходе их повседневной жизни и в традиционных видах 

деятельности.  

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения АОП ДО является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и 

др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День 

защитника Отечества и др.). 

Примерная циклограмма образовательной деятельности  представляет собой технологию реализации АОП ДО, или  описание средств 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с примерным 

календарем праздников. 

При использовании циклограммы праздников необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса;  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений Международными и Российскими праздниками или событиями; 

- фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими АОП ДО; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими АОП ДО, в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника,  формы работы по 

подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 
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- форму проживания той или иной темы, педагог определяет самостоятельно, в зависимости от возрастных, индивидуальных 

особенностей детей группы, реализуемых образовательных задач. 

 

Календарный план воспитательной работы в МБДОУ  

Таблица 21 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 
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А
в

г
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Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развлечение «День защитника Отечества»  

 

            

Праздник «День семьи, любви и верности»  

 

            

Физкультурно-спортивный праздник «День 

физкультурника» 

            

Формирование 

семейных 

ценностей 

Тематическое занятие «День матери»  

 

            

Развлечение «Страна Детства»  

 

            

Выставка рисунков «Мое генеалогическое древо»  

 

            

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Концерт «Этих дней не смолкает слава»  

 

            

Акции «Голубь мира», «Свеча памяти»  

 

            

Праздник «День государственного флага РФ» 

 

            

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Тематическое занятие «День народного единства» 

 

            

Праздник «День России» 
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Развлечение «Игры народов Севера» 

 

            

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Развлечение «Коляда, Коляда! Отворяй ворота…» 

  

            

Утренник «Мама, милая моя Мама» 

 

            

Развлечение «Масленица» 

 

            

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Тематическое занятие «Наши младшие друзья» 

 

            

Викторина «Знатоки природы» 

 

            

Развлечение «День здоровья»  

 

            

Воспитание 

культуры труда 

Тематическое занятие «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

            

Развлечение «Осенины» 

 

            

Новогодний утренник 

 

            

 

 

Таблица 22 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ 

Время проведения  

праздника 

Название праздника Форма проведения праздника 

1 сентября День знаний – Экскурсия в школу; 

– Участие в празднике первого звонка в школе (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, презентация подарка в виде 

коллективной работы) 

3-я неделя сентября Международный день красоты – Общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное представление вместе с воспитателем экспонатов, 
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собранных или созданных детьми (осенний букет, поделки из природного 

материала, альбом детских загадок, книга  

детских иллюстраций и т. п.); 

– конкурс «Мисс и мистер детский сад» 

4-я неделя сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

– День открытых дверей; 

– выставка рисунков («Моя любимая воспитательница», «Мой любимый 

детский сад» и т. д.) 

1-ая неделя октября Международный день музыки – Конкурс «Серебристый голосок»; 

–музыкальная викторина; 

– экскурсия в филармонию 

2-ая неделя  октября Всемирный день  животных – Экскурсия в зоопарк; 

–выставка (конкурс) рисунков (фотографий) животных; 

–викторина «В мире животных»; 

–конструирование зоопарка 

3-я неделя октября Международный день врача – Сюжетно-ролевая игра («Больница», «Поликлиника»); 

– спортивно-музыкальное развлечение (основы здорового образа жизни); 

– экскурсия в поликлинику 

4-я неделя октября Международный день анимации 

(мультфильмов) 

– Просмотр мультипликационного фильма; 

– сюжетно-ролевая игра «Художники-мультипликаторы»; 

– выставка работ «Любимые герои мультфильмов» (рисование,  

лепка, художественное конструирование, аппликация) 

4 ноября День народного единства – Фольклорный праздник; 

– спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

– выставка рисунков, поделок, посвященных (национальному костюму, 

природе России и т. п. 

3-я неделя ноября 

 (16 ноября) 

Международный день 

толерантности 

– Беседы: «Россия – многонациональное государство», «Жизнь дана на 

добрые дела», «По-разному зовутся дети»  

– отгадывание литературных загадок о праве на имя; 

– конкурс фоторабот «Доброта спасет мир» 

4-я неделя ноября День матери в России – Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

– выставки рисунков («Моя мама»); 

– спортивный конкурс (с участием мам) 

1-я неделя декабря Международный день инвалидов – Организация ярмарки (с перечислением средств в специализированные 
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 (3 декабря) учреждения); 

– посещение специализированных детских учреждений; 

– праздник-утренник с приглашением детей-инвалидов, воспитывающихся 

на дому 

1-2-я неделя декабря 

(10 декабря) 

День Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

- Виртуальная экскурсия (фото) по Югре; 

- выставка творческих работ «Природа Югры» 

- квиз «О той земле, где ты родился» 

3-4-я неделя декабря Новый год – Новогодний утренник; 

– карнавал; 

– костюмированный бал 

3-я неделя января Всемирный день  «спасибо» – Подведение итогов недели вежливости 

 

2-я неделя февраля 

 (17 февраля) 

День спонтанного проявления 

доброты 

– Тематическое занятие «День добра»; 

– участие в акции «Протяни руку помощи»; 

– выставка «Жизнь дана на добрые дела» и др. 

2-я неделя февраля Международный день родного 

языка 

– Фольклорный праздник; 

– сочинение и рисование (лепка, аппликация, художественный труд) сказки; 

– конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, сочиненную детьми, и др.; 

– дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» и 

др. 

3-я неделя февраля День защитника Отечества – Спортивный праздник (с участием пап); 

– музыкально-театрализованный досуг; 

- конструирования танка, пушки, другой военной техники 

1-я неделя марта Международный женский день Утренник, посвященный Международному женскому дню; 

– выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

– выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»); 

– проведение вечера в группе. 

2-3-я неделя марта Всемирный день Земли и водных 

ресурсов 

– Праздник-экспериментирование (с водой и землей); 

– праздник «Да здравствует вода!»; 

– путешествие по экологической тропе; 

– дидактическая игра (викторина) «Наш дом – Земля» 

4-я неделя марта Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

- Посещение библиотеки; 

- чтение произведений любимых детских писателей; 
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- квест (викторина) «Знатоки книг»; 

- выставка «Книга своими руками»; 

– сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин»; 

– встреча с детским писателем, художником-иллюстратором 

4-я неделя марта Международный день театра – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

– выставка декораций (атрибутов) к театрализованному представлению; 

– музыкально-театрализованное представление; 

– конкурс «Я б актером стать хотел…»; 

– посещение театра 

7 апреля Всемирный день здоровья – Спортивный праздник (развлечение) 

12 апреля День космонавтики – Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 

– беседа о первом космонавте; 

– сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»; 

– конструирование ракеты 

4-я неделя апреля Праздник весны и труда – «Трудовой десант» (уборка территории); 

– природоохранная (экологическая) акция; 

– музыкальное развлечение «Весна красна»; 

– беседа о профессиях 

1-я неделя мая День Победы – Экскурсия к месту воинской славы; 

– встреча с людьми, пережившими годы войны; 

– беседа о героях-земляках или участниках Великой Отечественной войны 

2-я неделя мая Международный день семьи – Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

– выставка семейных фотографий; 

– фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

– посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями) 

1 июня Международный день защиты 

детей 

– Беседа о правах детей в нашей стране; 

– ярмарка; 

– развлечение, досуг 

1-я неделя июня  

(6 июня) 

День русского языка -

Пушкинский день России 

– Конкурс чтецов (по произведениям А. С. Пушкина); 

– выставка рисунков (поделок, аппликаций) «Сказки Пушкина»; 

– музыкально-театрализованное представление «Лукоморье» 

12 июня День России – Фольклорный праздник; 

– спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 
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– выставка рисунков, поделок, посвященных (национальному костюму, 

природе России и т. п. 

3-я неделя июня Международный день друзей – Конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; 

– составление фотоальбома группы «Наши дружные ребята»; 

– досуг «Дружба верная…» (по мотивам художественных и музыкальных 

произведений) 

4-я неделя июня День Ивана Купала – Фольклорный праздник Ивана Купала; 

– игры с водой 

8 июля  День семьи, любви и верности – Праздник «Семья – любви великой царство»; 

– творческая мастерская «Ромашка на счастье»; 

– отгадывание загадок о семье и ее членах; 

– викторина «Я знаю, что ты любишь» 

2-я неделя июля День российской почты – Экскурсия в почтовое отделение; 

– сюжетно-ролевая игра «Почта»; 

– изготовление писем, рисунков родителям, друзьям 

3-я неделя июля Международный день шахмат – Развлечение «В королевстве шахмат»;  

– шахматные турниры; 

– посещение шахматной студии 

1-я неделя августа День физкультурника – Спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы 

9 августа Международный день коренных 

народов Севера 

– Сюжетно-ролевая игра «Оленеводы»; 

- подвижные игры народов ханты и манси; 

- экскурсия в историко-культурный центр «Старый Сургут» 

22 августа День государственного флага РФ – Праздник «День российского флага»; 

– беседы: «Государственная символика Российской Федерации», «Флаг 

России» и др; 

– дидактические игры: «Собери флаг», «Белый, синий, красный». 
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3. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП ДО ДОУ  

 

4.1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА АОП ДО  

В учреждении функционируют 15 групп общеобразовательной направленности, в 13 из которых осуществляется инклюзивное 

сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи, из них: 

▪ группы младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

▪ группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

▪ группы старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

▪ группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

 

Содержание АОП ДО МБДОУ №43 «Лесная сказка» учитывает не только возрастные, индивидуальные, но и специфические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. К тяжелым нарушениям речи относят общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР), 

фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН), заикание.   

 

 

4.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть АОП ДО учреждения соответствует федеральной адаптированной образовательной 

программе и составляет не менее 60% от ее общего объема АОП ДО; часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

более 40%.  

Таблица 23 

Образовательная программа / технология Контингент 

воспитанников 

Цель образовательной программы /технологии 

Обязательная часть АОП ДО 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

 

с 3 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

Обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе 

Технология с 3 до 7 лет Формирование духовно-нравственной основы личности, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036


 127 

духовно-нравственного развития и воспитания 

«Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

а также присоединить ребенка и его родителей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

Программа 

«Феникс» - шахматы для дошкольников» 

(авторы: А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский) 
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov 

 

с 4 до 7 лет Формирование личностного развития ребенка 4 лет и 

старше посредством вовлечения его в интеллектуально-

спортивную среду путем знакомства с шахматным 

искусством. 

Программа 

«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

(автор Л.Е. Журова) 

с 5 до 7 лет Развитие звуковой стороны речи (звуко-слоговой анализ 

слов), ознакомление со знаковой системой языка и 

подготовка руки к письму детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

▪ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

▪ обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 

потенциала семьи. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

▪ Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 

▪ Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье. 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
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▪ Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей. 

▪ Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач. 

▪ Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и 

характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Основные направления взаимодействия с семьей:  

Таблица 24 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Вопросы взаимодействия с семьей 

 

Методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьей 

1. Диагностико-аналитическое: ▪ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

▪ планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа;  

▪ согласование воспитательных задач 

▪ опросы, социологические 

срезы;  

▪ "почтовый ящик";  

▪ педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями);  

▪ дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

2. Просветительское: ▪ просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам:  

- особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

▪ групповые родительские 

собрания;  

▪ конференции, круглые столы;  

▪ семинары-практикумы; 

▪ тренинги и ролевые игры;  
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- выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста;  

▪ ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

▪ информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в 

группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми 

▪ консультации;  

▪ педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое;  

▪ информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки 

для родителей (законных 

представителей);  

▪ журналы и газеты, издаваемые 

МБДОУ для родителей (законных 

представителей); 

▪ сайты МБДОУ и социальные 

группы в сети Интернет; 

▪ фотографии; 

▪ выставки детских работ, 

совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей; 

▪ досуговые формы - 

совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

3. Консультационное: ▪ консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам: 

- их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том 

числе с ООП в условиях семьи;  

- особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

- возникающих проблемных ситуациях; 

- способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

- способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

4. Совместная деятельность ▪ сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; 

▪ поддержка образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

▪ разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей. 

▪ участие в работе 

управляющего совет МБДОУ, 

родительского комитета; 

▪ образовательные проекты 

▪ благотворительные акции; 

▪ конкурсы, выставки и т.д. 
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