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          Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации 

АОП ДОО – адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

КРР – коррекционно-развивающая работа 

Обучение - двусторонняя деятельность передачи и приобретения знаний, умений, навыков, 

качеств и нравственных ценностей  

Воспитание – 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. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

РППС –развивающая предметно-пространственная среда. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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    Введение 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями слуха  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 320 г. Челябинска»  (далее - МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска») разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

- Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, в ред. 

приказа  Минпросвещения  России от 8.11.2022 г. № 955);  

-   Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования      

(утвержденной приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано 

в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-  СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устава МБДОУ «Детский сад № 320 г. Челябинска» и другими локальными актами 

образовательного учреждения; 

- Программы развития МБДОУ «Детский сад № 320 г. Челябинска» 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». функционирует с  1968 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области № 12883 от 28.06.2016 г. 
           В  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» функционирует группа  компенсирующей 
направленности  для слабослышащих, позднооглохших  обучающихся и обучающихся, 
перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее - КИ),  в режиме полного дня (12-
часового пребывания с 06.30 до 18.30 часов). В группе компенсирующей направленности 
воспитываются слабослышащие,  позднооглохшие и КИ дети с 3 лет до окончания 
образовательных отношений. Возраст детей группы не является постоянным и фиксированным, 
так как формирование контингента происходит по результатам медико-психолого-педагогической 
комиссии (территориальной) для детей с ОВЗ. Комплектование детей группы осуществляется в 
соответствии с индивидуальными особенностями развития ребенка. Возрастные особенности 
воспитанников группы компенсирующей направленности для слабослышащих и позднооглохших 
детей - биологический возраст отстает от паспортного возраста. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся  

дошкольного возраста  слабослышащих,  позднооглохших и КИ обучающихся в условиях 

дошкольных образовательных групп  компенсирующей направленности. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

            Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

                         Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

              Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1.Предметная деятельность. 

2.Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3.Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 

4.Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

          Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение слабослышащих,  позднооглохших и КИ 
обучающихся социум. 

          Программа коррекционно-развивающей работы: 

1.Является неотъемлемой частью АОП ДО  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». 

2.Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3.Учитывает особые образовательные потребности слабослышащих,  позднооглохших и КИ 
обучающихся дошкольного возраста, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

         Программа обеспечивает планируемые результаты  слабослышащих,  позднооглохших и КИ 
обучающихся дошкольного образования в условиях дошкольной образовательной группы  

компенсирующей направленности. 

        Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». 

        Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

         В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей  включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

         Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся слабослышащих, 

позднооглохших и КИ, а также качества реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». 

Система оценивания качества реализации программы МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  

направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  

условий внутри образовательного процесса. 

1.  Целевой раздел Программы  

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы:  

Программа обеспечивает реализацию целей и задач  в соответствии с п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО 

и ФАОП ДО 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
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определяемых общими и особыми потребностями обучающихся  слабослышащих, 
позднооглохших и КИ дошкольного возраста и  индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся слабослышащих, 
позднооглохших и КИ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся слабослышащих и 
позднооглохших в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития слабослышащего,  
позднооглохшего и КИ ребенка 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 
слабослышащего,  позднооглохшего и КИ ребенка 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 слабослышащих,  позднооглохших и КИ, 
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 слабослышащих,  позднооглохших и КИ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся  слабослышащих, позднооглохших и КИ; 
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников; 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

нарушениями слуха: 

1.Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями слуха: МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» устанавливает 

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

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 
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обучающихся с нарушениями слуха, оказанию психолого-педагогической, сурдологической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры реабилитации 

слуха, сурдологические кабинеты). 

2.Индивидуализация дошкольного образования обучающихся с нарушениями слуха открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3.Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

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

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с нарушениями слуха 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 ДОУ  разрабатывает свою адаптированную образовательную программу, при этом за ним 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих разнородность состава групп обучающийся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.1.2.1.Характеристика особенностей развития слабослышащих,  позднооглохших и КИ 

детей. 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью 

снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения и, как следствие, 

разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой 

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть выражена в 

различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого 

ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране 

наиболее распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана, 

широко используемая в образовательных учреждениях и международная классификация, которая 

используется в медицинских учреждениях.  

По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от величины средней 

потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых частотах), могут быть отнесены к 

одной из следующих степеней тугоухости: 

Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана 

 
Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ 

(500-4000 Гц) 

Условия разборчивого восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии не 

менее 1 м, шепот – у ушной раковины и далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии 

0,5-1 м, шепот – нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная раковина 

– 0,5 метра, шепот – нет 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дб (как 

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 гц). 
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Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения слуха, 

но и по времени, в котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с первых 

месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже.  

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи у 

разных детей различны. В наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных 

дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы родителей под 

руководством специалистов к полутора годам у малышей вне зависимости от степени снижения 

слуха появляются 10-30 слов, включая лепетные (в отдельных случаях - более 70), к двум годам - 

короткая фраза, к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с 

помощью взрослого читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми 

аппаратами в пределах одного помещения большинство детей могут слышать обращенную к ним 

речь. Примечательно, что они начинают воспринимать на слух не только специально 

тренированный материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание 

речи большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. У них звонкие голоса, речь 

эмоциональная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь 

типичные для данного возраста.  

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными 

нарушениями в развитии. По данным Л.А.Головчиц (2013) 35%-40% детей с нарушенным слухом 

имеют сложные (комплексные) нарушения Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У 

этих детей помимо снижения слуха  наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, 

умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), 

обусловленная недостаточностью центральной нервной системой;   детским церебральным 

параличом или другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

эмоциональной сферы и поведения; текущие психическими заболеваниями (например, эпилепсия). 

Часть слабослышащих и позднооглохших детей имеют нарушения зрения - близорукость, 

дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные 

нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте.  

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения 

слуха: 
- ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, или родились 

неслышащими; 

-позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и сохранили речь в связи 

с относительно поздним возникновением глухоты.  

Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин «позднооглохшие» 

носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не время наступления глухоты, 

а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим своеобразием позднооглохшие 

составляют особую категорию детей со сниженным слухом. Следует помнить, что после потери 

слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро теряют речь (не будут ее 

понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже можно сохранить 

речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее дальнейшее развитие. Без 

целенаправленной работы по сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 месяцев. 

Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на 

слухо-зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и обучение его чтению и письму 

печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет.  

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции 

кохлеарной имплантации. 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая особая 

группа – дети КИ.  Исследования О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. 

свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ «может быть переведен на путь естественного 

развития при определенных условиях - если специально выделяется «запускающий» этап 

реабилитации и воспроизводится теперь уже на полноценной сенсорной основе логика 
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нормального развития ребенка первого года жизни. Принципиально важно, что слуховой и 

речевой онтогенез рассматриваются не изолированно, а в контексте становления и развития 

эмоционального взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным 

представлениям о содержании и психологических закономерностях ранних этапов психического 

развития ребенка в норме. В контексте этих представлений слуховое сосредоточение, 

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

слухового восприятия, и не приводит автоматически к переходу ребенка на следующий этап – 

локализации звуков в пространстве. Условием становления и развития слухового восприятия 

является становление и усложнение эмоционального диалога ребенка первого года жизни с 

близкими людьми, так как потребность и возможность полноценно использовать слух возникает у 

слышащего малыша в ходе и благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с 

ближайшим окружениемi». 

При работе с детьми с КИ   используются особый подход и особые организационные 

формы.  

На начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются представителями разных 

групп: 

-дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню общего и речевого 

развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем начале 

коррекционного воздействия /вне зависимости от уровня снижения слуха/, часть детей с легкой и 

средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие речь); 

-дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие от возрастной нормы, 

но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при 

значительной систематической специальной поддержке:  

-дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха 

с различными уровнями выраженности ЗПР, умственной отсталости, нарушения зрения, опорно-

двигательного аппарата), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

-дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых несопоставимо с 

возрастной нормой. 
АОП предназначена для работы со слабослышащими,  позднооглохшими  и КИ детьми  

дошкольного возраста как с неоднородной по составу группой детей: 

- слабослышащие, позднооглохшие  и КИ дошкольники, которые по уровню общего и речевого 

развития приближаются к возрастной норме; 

- слабослышащие, позднооглохшие и КИ дошкольники без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, которые отстают от возрастной нормы, но имеют перспективу сближения 

с ней (в дошкольном или школьном возрасте). 

Для разработки и реализации АОП слабослышащих, позднооглохших и КИ детей, 

определения их особых образовательных потребностей значимыми являются 

психофизиологические характеристики слабослышащих и позднооглохших детей. 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) 

и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей 

опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит 

психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С. 

Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в 

особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на 

внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся 

межфункциональные взаимодействия изменяются:  
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– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая фиксация (у детей с 

нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены инертными 

стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших затруднениях 

отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других (сохранна 

кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается зрительное 

восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими детьми и т.д.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы 

слабослышащих,  позднооглохших и КИ детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии ребенка 

с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - восприятия, 

мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических 

процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха 

оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует формированию 

взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление 

нарушений в данных областях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников характеризуются 

следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее количество 

элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение информации 

происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное время для 

окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания  показывает, что на протяжении дошкольного возраста 

устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут в начале данного возрастного периода, до 40 

минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   уровень 

развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. 

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, практически при 

всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного 

возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места 

расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная деятельность 

детей таких категорий , как правило, имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, обусловленное уровнем 

речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного конкретного 

единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный характер, не становится 

понятием и т.д. 
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– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, двигательный, 

частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной информации различной 

модальности, но и для компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и связанным с 

ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно формируемой, 

элементарной словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) 

как средством общения, обозначения и обобщения результатов познания окружающего мира, 

способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей 

относится  то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой 

особый тип развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия с 

окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. Нарушение слухового 

восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это 

недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям 

развития познавательной и личностной сферы. 

Особые образовательные потребности слабослышащих, позднооглохших и КИ детей. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить 

ребенок с недостатками развития в процессе обучения (В.И. Лубовский). 

О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова выделяют общие аспекты особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями психофизического развития: 

1.«Время начала образования – потребность в совпадении начала специального 

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка. (Так, если 

нарушение слуха ребенка выявлено в конце первого месяца его жизни, то немедленно должно 

начинаться и специальное обучение. Крайне опасна ситуация, когда после выявления первичного 

нарушения в развитии, все усилия взрослых направляются исключительно на попытку лечения 

ребенка, реабилитацию средствами медицины.) 

2. Содержание образования – потребность во введении специальных разделов обучения, не 

присутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребенка. (Например, 

занятия по развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у слабослышащих и 

позднооглохших детей, разделы по формированию механизмов сознательной регуляции 

собственного поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.) 

3.Создание специальных методов и средств обучения – потребность в построении «обходных 

путей», использовании специфических средств обучения, в более дифференцированном, 

«пошаговом» обучение, чем этого обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка.  

4.В особой организации обучения - потребность в качественной индивидуализации обучения, в 

особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

5.В определении границ образовательного пространства – потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. В 

продолжительности образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и выход 

за рамки школьного возраста. 

6.В определении круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействии – потребность в 

согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей (специальных 

психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и 

психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного ребенка в процесс его 

реабилитации средствами образования и их особая подготовка силами специалистов». 
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Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, 

определяют особую логику построения образовательного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Особые образовательные потребности детей с нарушенным 

слухом связаны с трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной 

коммуникации, ограничением скорости переработки и объема вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших детей 

относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

слабослышащем и позднооглохшем ребенке уверенности в том, что в детском саду и группе его 

принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении 

совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам 

ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе специальной коррекционной работы в 

ходе фронтальных и малогрупповых и индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей активности, в том 

числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке 

достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее формированию и 

коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – слухового 

восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи (речевое 

дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное оформление речи); развитие 

устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, темп речи, логическое ударение, 

интонационная окрашенность высказывания, использование невербальных средств (естественные 

жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой 

разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих 

трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы дошкольной 

образовательной организации. 

Для слабослышащих, позднооглохших и КИ детей, уровень общего и речевого развития 

которых приближен к возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со 
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слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие 

образовательные потребности, как: 

- развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических условиях; 

- развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия собеседника в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, соответствующие теме и 

общей ситуации общения; 

- развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе взаимодействия с 

окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

-развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со слышащими 

сверстниками. 

- организация раннего специального обучения, которое должно начинаться сразу же после 

выявления сочетанных первичных нарушений развития; 

- высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для ребенка, с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка с 

нарушением слуха, имеющего умственную отсталость; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и невербальной 

коммуникации с детьми и взрослыми; 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, формирование 

мыслительных операций; 

- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, изобразительной); 

- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 

- специальная работа по использованию сформированных умений и навыков в новых 

практических ситуациях. 

 АООП  для детей  с нарушениями слуха строится с учетом вышеизложенных аспектов и 

особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности определяют особую логику построения учебного 

процесса для слабослышащих и позднооглохших дошкольников, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования:  

-раннее выявление нарушений слуха и получение специальной психолого-педагогической 

помощи; 

-начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения развития; 

-обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и через специальные занятия коррекционно-

развивающей области (такое разделение условно и коррекционно-развивающее обучение 

обхватывает весь процесс, а не только коррекционно-развивающую область); 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

-специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

-учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

-использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

-индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших воспитанников с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

-формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, 

включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельность;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)».  
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-постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

-обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

-формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

-обеспечение особой развивающей предметно-пространственной организации образовательной 

среды, использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и 

индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного процесса; 

-максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательной 

организации; 

-обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальной психолого-

педагогической поддержки семье, воспитывающей слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка.  

Создание взаимодействия между различными субъектами образовательного процесса 

способствует наиболее полному достижению результатов социокультурной интеграции 

слабослышащих и позднооглохших детей в общество, их успешной социализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

      Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья)».  

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и , реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

в)анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
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д) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников детского сада. 

Освоение обучающимися с нарушениями слуха основного содержания Программы, 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при, индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают 

значительный разброс вариантов их развития. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушениями слуха. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  ДОУ. 
 

        В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с нарушениями 

слуха, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся  - к трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

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

предметные действия); 

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

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

- отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

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

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

увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура речи; 

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

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

ограничена: 

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

окружающим близким людям; 

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

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

педагогическим работником, родителями (законными представителями); 

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

Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от 

онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих обучающихся 

дошкольного возраста. 

На начало дошкольного возраста глухой ребенок (при условии, что обучение началось в 

первые месяцы жизни, до 1,5 лет): 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует с 

другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных играх, способен 

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

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

игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на игру, предложенную 

педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую задачу, умеет 

взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение; 

- выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения, понимает и 

выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь); 

- называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное при подборе иллюстраций, в 

схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

- ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

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

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание), владеет навыками 

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

- соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

-правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, включает и 

выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; 

-воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

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

обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при значительной 

систематической специальной поддержке: 

- принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются мотивы учебной 

деятельности; 

- стремится к организованности и аккуратности; 

- представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оценивать свои силы, 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 

- проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, уважение к старшим); 

- интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого труда; 

- стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям, животным; 

- проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет любознательность; 

- владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач; 
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- имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

- умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

- имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- понимает обращения и выполняет задания; 

- понимает вопросы; 

- умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 

- умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с просьбой, с вопросами (с 

помощью воспитателя и самостоятельно); 

- выполняет инструкции при решении учебных задач; 

- определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для достижения 

цели; 

- определяет последовательность действий, операций; 

-сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

- участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

- выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; использует 

при общении различные виды речевой деятельности; 

- умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 

рисунки, схемы; 

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

материалов; 

- умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

- соблюдает правила личной гигиены; 

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

России, уважительно относится к родному краю, своей семье; 

- способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 

других людей; 

-умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(нравится или не нравится); 

- называет членов своей семьи, их имена; 

- выражает приветствие, просьбу, желание; 

- соблюдает правила поведения в детском саду; 

- активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 

слуховые аппараты; 

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

речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 

- понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально 

относится к ней; 

- выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

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

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

-ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: имеет потребность в 

речевом общении, мотивацию к развитию устной речи, понимает и употребляет в речи материал, 

используемого для организации учебного процесса; 

- обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

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

слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает?; понимает и выполняет простые поручения; 
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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). 

Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на этапе 

завершения освоения Программы: 
          Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к возрастной 

норме): 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности;      

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работником, другими детьми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Обучающийся владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

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

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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 ДОУ, 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). 

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 
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выполняет поручения с указанием действия и предмета; употребляет в речи словосочетания, 

например, «что делает?» «что?» «кого?»; называет слово и соотносит его с картинкой; 

-понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; употребляет в речи 

слова, обозначающие цвет и размер предмета; понимает и выполняет поручения с указанием 

направления действия (включение словосочетаний с предлогами «в», «на», «под», «над», 

«около»); 

- составляет простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на 

материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

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

буквами; 

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

ребенка (самостоятельно или с помощью). 

          Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий 

от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной: 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях, развито 

доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, владеет различными 

формами и средствами взаимодействия с другими детьми, сформированы положительные 

самоощущения и самооценка; 

- у обучающегося развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память, воображение, происходит формирование 

способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях общения, 

развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, говорения, 

дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма), формирование элементарных 

навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование художественных 

способностей. 

Целевые ориентиры для обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода 

реабилитации. 

Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена операция, у 

обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

- яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное заражение; 

- длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на новой сенсорной 

основе и его инициирование; 

- устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работником, родителями 

(законными представителями): обучающийся хочет общаться, ищет и инициирует контакты, 

используя как невербальные, так и доступные ему вербальные средства; 

- интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не только на громкие, но 

и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

- способность самостоятельно искать и находить источник звука в естественных бытовых 

условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

- способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, различать по смыслу 

схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и папиного мобильных телефонов, 

городского телефона); 

- желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого видимое удовольствие; 

- естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав гудок машины, 
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подбегать ко педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной 

обстановке; 

- активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

- понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; понимание - с опорой на 

ситуацию - обращенной к нему развернутой устной речи педагогического работника, родителей 

(законных представителей); 

- первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и фразы, количество которых 

быстро увеличивается; 

- установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных для разборчивого 

восприятия обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его 

приближения к возрастной норме может быть различным: близким к возрастной норме, 

незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы. 

Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

           Обучающийся с КИ, приблизившийся по уровню общего и речевого развития к возрастной 

норме: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует другими детьми и педагогическим работником, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

- владеет устной речью, хорошо понимает обычную устную речь, самостоятельная речь связная, 

естественная, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, без аграмматизма, речь внятная, 

могут наблюдаться, как и у слышащих обучающихся, трудности произнесения отдельных звуков, 

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

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

высказывания в ситуации общения; владеет грамотой или подготовлен к овладению ею; 

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

описывать поведение животных, природные явления, давать позитивную или негативную оценку к 

предмету и (или) объекту мысли и выражать свое эмоциональное отношение к поступкам, 

действиям, ситуациям, 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; 
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- 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 
                Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития (как правило, при проведении 

кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 

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

людям и самому себе, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим работником, 

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

адекватно проявляет свои чувства; 

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

детьми в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на игру, предложенную 

педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую задачу, подчиняет 

свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё 

поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

-  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 или подготовлен к овладению ею. 

           Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий 

от возрастной нормы: 

- развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, большую 

часть практических действий выполняет в совместной с педагогическим работником деятельности 

или при его постоянной помощи, владеет элементарными формами и средствами взаимодействия с 

другими детьми; 

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

образная и словесная память, происходит формирование основных видов мыслительных операций 

(анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему ребенку более 

младшего возраста: речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки 

окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на 

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

- слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха более младшего 
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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; 

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. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения АОП 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска» по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.        Оценивание качества, то есть 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с нарушениями слуха , направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» на основе достижения детьми с нарушениями слуха 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с нарушениями слуха; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с нарушениями слуха; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

           Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

            Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с нарушениями слуха с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

          Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка с нарушениями слуха; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушениями слуха. 

          Программа предоставляет МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 
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том числе, его динамики. 

 

         В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  дошкольного возраста с 

нарушениями слуха; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушениями слуха в условиях 

современного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с нарушениями слуха; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с нарушениями слуха в дошкольном 

детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образования 

Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с нарушениями слуха на уровне МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска», учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

            Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с нарушениями слуха на уровне  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

             Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с , используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми  с 

нарушениями слуха по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»; 

- внешняя оценка  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска», в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

            Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

нарушениями слуха; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с нарушениями слуха. 

             Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
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качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

нарушениями слуха, его семья и педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушениями слуха, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания 

 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений Модуль «Наш дом  - 

Южный Урал» 

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом Южный Урал» Е.С. Бабунова. Программа раскрывает содержание, логику, 

объем работы с детьми  дошкольного возраста, направленные на обеспечение воспитания 

и  развития на идеях народной педагогики. Информационная часть программного материала 

отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их 

взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового 

и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Программа имеет методические 

указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей народной 

педагогики. 

Цели и задачи реализации модуля 

Цели: 

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики , помочь детям войти 

в мир народной культуры , сделать ее своим достоянием, формировать у детей интерес и 

ценностное отношения к родному краю – Южному Уралу и родному городу Челябинску.  

 Задачи: 
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- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре , истории 

народов Южного Урала, Челябинска; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к национальному и культурному 

многообразию родной страны, Уральского региона, города Челябинска;  

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

Показатели воспитания и развития детей  на основе использования культурно-исторических 

традиций 

3– 4 года: 

- знаком с устным поэтическим творчеством; 

- имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек; 

- знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

- исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятельности; 

- рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка); 

- имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье всех 

ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, 

домашних животных. 

4– 5 лет: 

- имеет представления об уральской природе в разное время года; 

- знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями; 

- знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления о 

пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 

готовыми текстами; 

- передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ; 

- имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках детского 

сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

- имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах: 

лесной, горной, степной. Знает названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Знает о 

растительном и животном мире уральского региона. 

- проявляет интерес:  

 к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

 видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

 особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале;  

 мест культурного и спортивного времяпровождения; 

- использует в речи выразительные средства произведений Уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), 

способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки уральских композиторов; 

- имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

-  
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- имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др.); 

- в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая 

темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском 

саду и семье; 

- проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

-имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

Модуль «Юные патриоты» 

 Цели и задачи реализации модуля  

Цели: формирование первоначальных представлений о родном крае и уважительного к нему 

отношения, воспитание нравственности, патриотических чувств, гражданственности и 

трудолюбия, сопричастности к современным событиям, приобщение к национальным ценностям и 

культурным традициям.  

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Планируемые результаты освоения Программы  

       На основе целевых ориентиров сформулированы планируемые результаты освоения детьми 

программы патриотического воспитания. 

Ранний дошкольный возраст: 

- проявляет отрицательное отношение к проявлению к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания» (в семье, в группе), имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру региональной направленности, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр); с интересом участвует в подвижных играх. 

3-4 года 

  1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- соблюдает чистоту и порядок в групповых помещениях, на участке детского сада; убирает после 

себя игрушки и строительный материал; 

- проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, пользуясь 
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речью; 

- взаимодействует со сверстниками в процессе игры; 

- адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей; 

- называет воспитателей по имени и отчеству; 

- употребляет в речи слова, называющие морально-нравственные понятия (хороший - нехороший, 

можно - нельзя, красивый - некрасивый, добрый - злой и др.); 

- может выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки, помочь накрыть стол и т. 

п.); 

- имеет представления об элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, 

магазине, поликлинике, в транспорте и т. д.); 

- может привести элементарные примеры правильного и неправильного поведения. 

2.Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к своей семье, 

представлений о малой родине и об Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках: 

- знает свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; свой возраст; 

- имеет представления о себе, составе семьи. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- знает о том, что нельзя уходить с чужими людьми и принимать от них игрушки; 

- имеет представления об элементарных правилах дорожного движения; 

- в случае опасности просит о помощи взрослого. 

4-5 лет 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в ДОУ; 

- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт; 

- играя в группе сверстников, старается соблюдать правила; 

- в конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить; 

- адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей; 

- обращается к воспитателям по имени и отчеству; 

- здоровается и прощается с воспитателями; 

- имеет представления о морально-нравственных понятиях (щедрость жадность, взаимопомощь - 

эгоизм); 

- может выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит по столовой; убирает на место 

одежду и игрушки; поливает цветы, кормит рыб и птиц и др.). 

2.Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к своей семье, 

представлений о малой родине и об Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках: 

- называет свои имя, фамилию, возраст. 

Знает: 

- свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и отчества 

воспитателей; 

-  название страны, родного населенного пункта; 

- виды транспорта, которые используются в родном населенном пункте. 

Имеет представления: 

- о составе семьи, родственных отношениях, занятиях членов своей семьи, взаимопомощи членов 

семьи; 

- некоторых государственных праздниках; 

- Российской армии; 

- собственной национальности и национальности своих родителей; 

-языке, на котором говорит. 
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Может: 

- показать флаг России; 

- назвать столицу нашей Родины. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в транспорте; 

-отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар); 

- в случае опасности обращается за помощью к взрослому; 

-знает правила поведения и игры на улице; 

- обладает первичными ценностными представлениями о здоровье и здоровом образе жизни. 

Имеет представления: 

-о видах спецтранспорта - пожарная, полицейская машины, «скорая помощь» и о работе, которую 

выполняет каждая служба; 

-об иммунитете и о здоровом образе жизни. 

5-7 лет 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в ДОО, в транспорте; 

- испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и невербальные средства общения; 

-умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит 

социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передает эмоциональное состояние персонажа, 

осознанно использует в игре средства эмоциональной выразительности; 

- в конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться; 

-адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен подчиниться общепринятым 

правилам; 

- осознает свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания 

другого человека; 

- первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам ДОО, с которыми 

знаком, по имени и отчеству. 

- способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки своих 

товарищей; 

- выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным праздникам и 

торжествам. 

- имеет представления о правилах поведения в общественных местах (в парке, магазине, 

поликлинике, театре, библиотеке, в общественном транспорте). 

Может: 

- выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои действия при выполнении 

обязанностей дежурных по столовой, ухода за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержания порядка в групповых помещениях; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в том числе 

трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые для занятий и игр, и т. д.); 

- самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); 

- правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). 

2.Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к своей семье 

представлений о малой родине и об Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

- называет свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, отчества родителей, 

бабушек, дедушек, профессии родителей, устанавливает родственные связи; 

- имеет представления о России как огромной, многонациональной стране. 

Знает: 

- свой адрес., название родного города (села), страны, ее столицы; 

-кто кому приходится в своей семье (родственные отношения); 
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- семейные праздники и участвует в них. 

Имеет представления: 

- о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

- домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

- школе, библиотеке; 

- государстве и принадлежности к нему; 

- об обществе и его культурных ценностях; 

- о родном крае и его достопримечательностях; 

- флаге, гербе, мелодии гимна; 

-наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.). 
3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

-знает и соблюдает правила дорожного движения, правила поведения на улице, в транспорте, 

различает сигналы светофора; 

-отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра»; 

- понимает, что в определенных опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому, 

вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию; 

- имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде. 

- знает о личной безопасности. 

На этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к семье, к малой Родине, своей стране, 

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

достоинства; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

2.Содержательный раздел  Программы 

Обязательная часть 

  2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей  

слабослышащих,  позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, состава 

групп, особенностей и Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетноролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
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Дошкольный возраст. 

           В области социально-коммуникативного развития  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

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

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

работники: создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

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

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

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

собственному усмотрению использовать личное время), способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

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

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

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

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

- создают  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. 

         В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают условия для 

свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие обучающихся в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 
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приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

          Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющие 

перспективу сближения с ней: 

1.  В сфере развития положительного отношения обучающихся к себе и другим людям: 

- создают специальные условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

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

- способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

- стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

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

желаниям, взглядам, стремление владеть соответствующим речевым запасом. 

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

- создают в детском саду 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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; 

- способствуют освоению детьми элементарных правил этикета, в том числе и речевого и 

безопасного поведения дома, на улице; 

- создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и (или) действия обучающихся комментариями. 

            В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: создают 

специальные условия для свободной игры г слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ: 

- организуют и поощряют участие обучающихся в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах;  
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- поддерживают творческую импровизацию в игре; 

- используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением речью в 

связи с игровой деятельностью. 

          Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих 

от возрастной нормы педагогические работники: 

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

специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения 

поручений; 

- учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить свое место за 

столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, не вставать во 

время еды, правильно пользоваться ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не лезть руками в 

посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить педагогических работников доступными 

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

усеченным словом); 

- обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в определенном 

порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, расшнуровывать и зашнуровывать 

ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, приводить себя в порядок; 

- мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться индивидуальным 

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

расческой; 

- аккуратно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю и няне, пользоваться 

туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок одежду; 

- приучают обучающихся убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

- воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые поручения: 

на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, сгребать снег, 

собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу. Применяют для поддержания интереса к 

деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать игрушки», «В гости пришли куклы»). 

Приучают обучающихся принимать посильное участие в труде педагогических работников; 

- создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

- вызывают у обучающихся эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их внимание на 

функциональное использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания 

элементарных игровых действий (машину - катать, куклу - возить в коляске, из кубиков - 

строить); 

- учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучающихся на 

отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) демонстрируют образцы заботливого 

ласкового обращения с ней и с игрушками- животными. Не допускают попыток ломать, бросать 

игрушки. Приучают обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

- в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся действовать на 

основе подражания педагогическому работнику (а при необходимости и сопряженно с ним), 

развертывать игры отобразительного характера - ухаживать за куклой-дочкой, как мама, водить 

машину, как шофер, строить из кубиков, как строитель; 

- обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в сюжет, 

отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы (мишки), 

укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. Обращают внимание 

обучающихся на необходимость правильного точного использования игрушек: посуды, 

одежды, мебели, предметов обихода. 

- всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, учитывая при этом уровень их 

речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до выбора необходимой 

таблички, повторение названия игрушек и действий совместно со педагогическим работником 

или отраженно за ним). 
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         В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

          Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1.В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

- создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами; 

- возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект; 

- организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагогические работники: 

- создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об окружающем 

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

математике, экологии; 

- читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

          Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих 

перспективу сближения с ней: 

1.В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся педагогические работники: 

- создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, 

- исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами; 

- создают возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка с нарушенным слухом формируется понимание, 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

- организует познавательные игры, поощряют интерес обучающихся к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно 

для данной категории обучающихся, так как развитие моторики рук отвечает потребностям 

обучающихся с нарушениями слуха. 

2.В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 



36 
  

педагогические работники: 

- создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии; 

- читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают обучающихся задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

        Для слабослышащих, позднооглохших обучающихся, дошкольников с КИ с 

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 

педагогические работники: 

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

рамках разделов «Ребенок в детском саду», «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. 

            В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования слухоречевой среды; 

- формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

          Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

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

связано с социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

2.В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники: 

- читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, способствующие 
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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 слухозрительной, слухо-зрительно-

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

кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилитации, получает 

возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

           Для  обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, содержание образовательной 

области «Речевое развитие» должно быть направлено на создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

глухого ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон 

речи глухого ребенка. 

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

другими людьми, умению слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями. Педагогические работники должны 

стимулировать общение, 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 
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уточнение произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 

слуха обучающихся; 

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

сурдопедагога, могут продолжать развитие речи обучающихся, закреплять у них речевые 

навыки. 

             Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных отклонений 

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

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся рассматривается 

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

этом педагогические работники: 

- организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих и 

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

такого обучения обучающие 

- 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 

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. 

 При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание 

уделяется таким аспектам, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием, предложений с обращением, 

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

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места; 

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

письменно; 

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

- восстановление деформированного текста; 

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

группе, дома, на улице по данному плану; 

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

речи. 

Для слабослышащих обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

- формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; педагогические работники 

побуждают обучающихся к устному общению на уровне их произносительных возможностей, 

учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и 

полных слов, подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат 

подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить упражнения на 
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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 интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 

произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

- педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном общении на 

уровне их произносительных возможностей. Они учат обучающихся самостоятельно читать 

короткие стихи (по выбору сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при чтении с 

использованием надстрочных знаков. 

       Содержание образовательной области «Речевое развитие» для обучающихся после 

операции кохлеарная имплантация представлено в разделе «Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями слуха». 

 В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями слуха 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

           Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

педагогические работники: 

- способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора; 

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла педагогические работники: 

- создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов; 

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

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 
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- в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям, 

детям с КИ создают художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука; 

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передают характер, переживания, 

настроения персонажей. 

           Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих 

перспективу сближения с ней: 

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

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

педагогические работники: 

- способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных 

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

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. При этом используется 

специальное звукоусиливающее оборудование, информационно-коммуникационные 

технологии (далее - ИКТ); 

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации; 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла педагогические работники: 

- создают специальные условия для творческого самовыражения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

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

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

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

          Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с 

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы. В 

сфере эстетического развития обучающихся с дополнительными нарушениями развития 

педагогические работники: 

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

развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с 

готовыми изображениями (обыгрывать конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с 

рисунком и аппликацией; учить понимать содержание изображенных на картинках действий, 

подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

- развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания изобразительными 

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

бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в процессе изобразительной 

деятельности; 

- учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать предварительный 

замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

- развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания картин, 

скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к 
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литературным произведениям, предметов народных промыслов, народных игрушек - 

семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

- учат эмоционально воспринимать красивое; 

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

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

конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой коллективного 

пользования), способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа размахивания 

флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как 

могут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», но и 

овладевать речью, ее обслуживающей. 

     Физическое развитие. 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

      Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

работники: 

- способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

- возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2.В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

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

спорте педагогические работники: 

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

произвольности действий и движений ребенка; 

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели), подвижные игры (как свободные, так 

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорнодвигательной системы детского организма для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении; 

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

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

физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений; 

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

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

       Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ без 
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дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих 

перспективу сближения с ней: 

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

работники: 

- способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

том числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

- создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях 

с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной 

образовательной организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы глухих, 

слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального внимания педагогических 

работников требует профилактика травм, опорно-двигательного аппарата, так как часто эти 

обучающиеся ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

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

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники: 

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

произвольности действий и движений; 

- для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют 

специально организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма; 

- знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической 

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

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

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

предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей 

каждого ребенка с нарушенным слухом. 

           Для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с 

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы: 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление глухих, слабослышащих и поздно оглохших обучающихся, обучающихся с КИ с 

дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. 

Усилия педагогических работников должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, развитие потребности в двигательной активности; развитие основных движений; 

развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию отдельных недостатков 

двигательного развития педагогические работники организуют двигательную активность 

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

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

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения 

для формирования правильной осанки. Педагогические работники учат обучающихся активно 

принимать участие в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и 

ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления обучающихся следует чередовать 

занятия, требующие от обучающихся умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-

оздоровительного цикла, включающими активную двигательную деятельность обучающихся. В 

процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и 

двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области «Физическое развитие», но и овладевать речью, ее 

обслуживающей. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с нарушениями слуха, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с нарушениями слуха, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и 

(или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

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

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

      Стандарт определяет  в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другое); общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая 

речь); познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 

другое); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и понимание музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).»; 

При определении структуры образовательного процесса МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска»;  опирается на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 

вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного 

образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания 

в видах деятельности» и ФАОП 

Основные приемы, используемые в организованной образовательной деятельности для 

детей с нарушениями слуха 
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка и пробуждающие у него 

потребность к познавательной и  

разнообразной деятельности.  

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

ребенка. 

3. Индивидуальный подход.  

4. Повторное объяснение изучаемого материала и подбор дополнительных заданий;  

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

6. Использование многократных указаний, упражнений.  

7. Проявление большого такта со стороны педагогов.  

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 

силы.  

9. Поэтапное обобщение проделанной на занятиях работы.  

10. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

11. Использование дополнительных наводящих вопросов.  

12. Использование дополнительной наглядности – опорные схемы для пересказа рассказов, 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении изучаемого материала.  

13. Помощь в выполнении определенных заданий.  

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включаются такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого учитываем: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 
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Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

в семье 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН  по формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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М

е

с

я

ц 

 

Т

е

м
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е
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е

л

и 

З

а

д

а

ч

и 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательна

я деятельность 

(занятие) 

Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Комплексно-тематическая модель. 

           Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

            В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

                                 Календарь тематических недель  

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 
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4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

Раз в год  

 

И ГВ, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

И ФК 

2. Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

Раз в год Врач,  

ст. мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

ИФК 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней прогулках 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительна

ежедневно Воспитатели  
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я 

6. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительна

я 

2 раза в неделю Воспитатели  

7. Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

8. Школа скакалки Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительна

я 

ежедневно Воспитатели 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительна

я 

1 раз в м-ц Воспитатели, ИФК 

10. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, ИФК  

11. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц ИГВ, воспитатели, 

педагог-психолог 

12. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в 

дни школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

ИГВ, воспитатели 

1.1. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада декабря 

ИГВ, воспитатели 

2.1. Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

2.2. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

ИГВ, воспитатели 

3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта 

– 1-я декада 

апреля 

ИГВ, воспитатели 

4.1. Натуропатия –чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 

гимнастика 

4.2. Фитолечение – шиповник 

4.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

ИГВ, воспитатели 

5.1. Натуропатия – сезонное 

питание, 

дыхательнаягимнатиска 
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6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада мая – 

3-я декада мая 

ИГВ, воспитатели 

6.1. Натуропатия –чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 

гимнастика 

6.2. Фитолечение – травяные чаи 

6.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажнойубрки, кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – август ИГВ, воспитатели 

7.1. Использование естественных 

сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневно ИГВ, воспитатели 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

1.3. Контрастный душ после 

бассейна 

С младшей 

группы 

2 раза в неделю ИФК,воспитатели  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 



50 
  

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

постановки  

Праздники и развлечения 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактический 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа, Р=рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники 

и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. Детский 

ансамбль. 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Образователь

ная 
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образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

детей деятельность 

в семье 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
         Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  основана на 

организации педагогом различных видов детской деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

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. 
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            При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах . 

 Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: мастерская 

«Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.).Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают 

его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает свойства 

объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств 

объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

 

  

 

 

 

ание вариативны способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Виды детской деятельности 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественн

о – творческая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигательна

я 

деятельность 

Культурные практики 

-ситуации 

общения 

(накопления 

положительн

ого 

социально– 

эмоциональн

ого опыта);  

-беседы и 

разговоры; 

-чтение 

(слушание); 

-обсуждение 

(рассуждени

е) 

-

рассказыван

ие 

(пересказыва

ние); 

- 

декламация;  

- 

разучивание; 

- 

разгадывани

е загадок;  

-речевые 

тренинги; 

- сочинение 

-индивидуальные 

игры (сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно– 

конструктивные)  

-игры с 

правилами;  

-совместные игры 

детей; 

- детская студия;  

- 

театрализованные 

игры;  

- досуг здоровья и 

подвижных игр;  

-подвижные игры; 

игры  

фантазирование; 

 

импровизационны

е игры-этюды;  

-дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирован

ие из бумаги, 

художественн

ый труд по 

интересам);  

-музыкальная 

гостиная;  

-чтение 

художественн

ой 

литературы;  

-пение;  

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-игра на 

музыкальных 

инструментах. 

-сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

(дидактические, 

развивающие игры 

и упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделирование;  

-коллекциониро-

вание;  

-проектирование. 

индивидуальн

ые трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективные 

трудовые 

поручения;  

-

самообслужив

ание;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастика;  

-подвижные 

игры с 

правилами;  

-игровые 

упражнения;  

-

двигательны

е паузы;  

-пробежки;  

-строевые 

упражнения;  

-спортивные 

игры. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 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 ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
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переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор 

партнеров 

осуществляется детьми 

без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не менее 30 минут, один 

из таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников . 
В условиях работы с детьми с  перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач 

является просветительско- консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной 

деятельности ДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

          При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» 

3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителями) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей      (законных представителей) по 

вопросам взаимодействия детского сада  с  другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска»  в апреле для родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в 

детский сад в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся 

специалистами МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации, семинары, 

тренинги, «Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  с привлечением родителей 

(законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

«Психологическая служба доверия» (работу службы обеспечивают администрация 

и педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе «Психологической 

службы доверия» размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  

на различные ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями- логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном 

этапе развития ребенка, 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 
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способности ребенка дома»). 

Задачи: 

-информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

         Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятельности 

обучающихся; 

- привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

г)открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и 

трудностей своих обучающихся; 

- наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

д)совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в 

семье. 

2.6.Рабочая программа воспитания 

Обязательная часть 

2.6.1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 320 г. Челябинска» 

(далее – МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска», ДОУ),  реализующего АОП для детей  с 

нарушениями слуха  предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с с 

нарушениями слуха в МБДОУ «ДС №320 г. Челябинска» предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
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В основе процесса воспитания обучающихся в  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы дошкольного учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация  программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

                 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняется 

приоритетным направлением воспитания  с осуществлением образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (модуль «Наш дом – Южный Урал») 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.6.1.2. Цели и задачи воспитания. 

            Общая цель воспитания в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» - личностное развитие 

дошкольников с  нарушениями слуха и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для  возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.6.1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы. 

          Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
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свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

2.6.1.4.Целевые ориентиры воспитания 
 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с нарушениями 

слуха. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с нарушениями слуха к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Портрет ребенка с  нарушениями слуха дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

 о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.6.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса. Уклад, воспитывающая среда, 

общности ДОУ. 

            Особенности организации воспитательного процесса в  МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска»:  

-региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения учреждения; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует учреждение, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых МБДОУ «ДС № 320 г. 

Челябинска» намерено принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

-ключевые элементы уклада; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

        Принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад  опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска», задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный  наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий  основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 
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            Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с нарушениями слуха. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

           Общности (сообщества) ДОУ: 

           Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками МБДОУ 

«ДС № 320 г. Челябинска»,  Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

                Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «ДС № 

320 г. Челябинска» и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

               Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники 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: общество других детей является необходимым условием 

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 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
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помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

              Культура поведения педагогического работника в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»,  

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

             Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

        Деятельности и культурные практики в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска», 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

нарушениями слуха, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2.2.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с нарушениями 

слуха дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
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 Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги  сосредоточивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении обучающихся с с нарушениями слуха с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

с нарушениями слуха к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с нарушениями слуха открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с нарушениями слуха 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1.Формирование у ребенка с нарушениями слуха представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих обучающихся с нарушениями слуха в группе в различных ситуациях. 

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач педагоги сосредоточивают свое внимание на нескольких 
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основных направлениях воспитательной работы: 

-организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные 

народные игры; 

- воспитание у обучающихся с нарушениями слуха навыков поведения в обществе; 

- обучение обучающихся с нарушениями слуха сотрудничеству через организацию групповых 

форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение обучающихся с нарушениями слуха умениям анализировать поступки и чувства - 

свои и других людей; 

- умению организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- умению создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с нарушениями слуха является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с нарушениями слуха на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с нарушениями слуха совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

нарушениями слуха своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с  

нарушениями слуха (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 
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- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в детском саду. 

         Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

нарушениями слуха понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушениями слуха в ДОУ.. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с нарушениями слуха вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с нарушениями слуха культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель   сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-формирование у ребенка с нарушениями слуха навыки поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с нарушениями слуха представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с нарушениями слуха привычку следить за своим внешним видом; 

- включение информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушениями слуха, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с нарушениями слуха культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

 Основные задачи трудового воспитания: 

1.Ознакомление обучающихся с нарушениями слуха видами труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с нарушениями слуха. 

2.Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3.Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель  сосредоточивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с нарушениями слуха необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с нарушениями слуха бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с нарушениями слуха самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с нарушениями 

слуха соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

«культура и красота»). 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

нарушениями слуха действительности; 

- формирование у обучающихся с нарушениями слуха эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

            Для того чтобы формировать у обучающихся с нарушениями слуха культуру поведения, 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить обучающихся с нарушениями слуха уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с нарушениями слуха, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом детского сада, умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с нарушениями слуха ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с нарушениями слуха. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с с 

нарушениями слуха с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с нарушениями слуха, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с нарушениями слуха 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.6.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с нарушениями слуха в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста  строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»,  в котором строится 

воспитательная работа. 
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В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, 

но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

нарушениями слуха. 

       Основной целью работы с родителями (законным представителям) глухих и 

слабослышащих детей является обеспечение адекватных микросоциальных условий развития 

ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и оптимизация 

самосознания родителей (законных представителей), вовлечение их в образовательный процесс 

для формирования компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

     Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: сформировать у родителей 

(законных представителей) мотивацию к 

взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), снижения 

уровня фрустрированности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации обучающихся, 

обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

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

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

позднооглохшего ребенка; 

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

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

         Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной 

образовательной организации не только важно, но и принципиально отличается от этого 

взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как слышащих обучающихся, так и 

обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено особенностями психолого-

педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее 

проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются воспитание 

ребенка в семье, в окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и 

постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных представителей), 

которые подготовлены к этому специалистами. При этом продолжительность данного периода 

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

12-15 месяцев для обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна проводиться 

таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обучение взаимодействию 
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с собственными детьми на уровне эмоционального общения, «эмоционального диалога», 

развития сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

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

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

включает несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия ребенка 

с близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного освоения 

речи в естественной коммуникации. Задачи каждого этапа деятельности определяется как для 

ребенка, так и для его родителей (законных представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации ДОУ может реализовывать Программу в 

условиях группы кратковременного пребывания. В этой группе ребенок с КИ обеспечивается 

индивидуальными коррекционными занятиями с сурдопедагогом и педагогом-психологом. 

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

обучаться в группе комбинированной направленности. При этом деятельность всего 

педагогического коллектива - и под его руководством - родителей (законных представителей) 

должна быть направлена на решение задач первоначального этапа реабилитации. При этом 

будет сохранено важное условие успешной реабилитации - нахождение ребенка с КИ среди 

слышащих и нормально говорящих обучающихся и обеспечение ежедневными коррекционно-

развивающими занятиями (хотя эффективность может быть и ниже, чем при воспитании в 

семье). 

          На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических работников и 

родителей (законных представителей) должно включать следующие направления деятельности: 

- обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями 

(законными представителями) и окружающими близкими людьми на специально-

организованных занятиях и, что самое важное, в повседневной жизни. Эмоциональное 

взаимодействие педагогического работника и ребенка обеспечивает развитие коммуникации, 

становление отношений между близкими и другими людьми; 

- обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через вовлечение их в 

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

конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-педагогической 

реабилитации; 

- формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости своей роли 

в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

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

целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение адекватных 

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

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка (или в ее 

формировании и развитии). 

         Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: сформировать у родителей 

(законных представителей) мотивацию к 

взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

- при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, установить их причины, и способствовать их коррекции; 

- способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных 

представлений о своем ребенке; 

- способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; обучать родителей 

(законных представителей) приемам и методам воспитания и обучения своего ребенка, 

обеспечивающим его оптимальное развитие; 

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

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

- скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 
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помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

        Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным 

слухом ( слабослышащего, ребенка с КИ) и  детского сада 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 ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в 

каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы ДОУ с родителями (законными представителями) обучающихся с 

нарушенным слухом. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с нарушениями слуха: 

- организация  преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания обучающихся; 

-  повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско-

родительских отношений. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

Группы методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию:  уголок «Краткой 
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информации», « «Увлечения», «Новогодняя елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка 

для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок , рисунков 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями): «Почта 

доверия». 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов): «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для пожилого человека», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», сайт ДОУ, официальные страницы в социальных сетях 

«Одноклассники», «В контакте». 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
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Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей 

в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

2.6.3. Организационный раздел  Программы 
2.6.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска», реализующая Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи 

воспитания, в т. ч.: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании условий 

для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

-использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

-обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»   учитывает особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

2.6.3.2.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад  ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1.Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с нарушениями слуха 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4.Учет индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно- методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой детского сада и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада  включает следующие шаги. 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности; обустройство 

развивающей предметнопространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов ДОУ; праздники 

и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Уклад и ребенок с нарушениями слуха определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка с нарушениями слуха и педагогического работника», в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с нарушениями слуха в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка с нарушениями слуха и педагогического работника, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» имеет необходимое для воспитательной работы с 

детьми (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение 

и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые ДОУ в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 

воспитательных задач.    

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

Нормативно-методическое обеспечение  создает условия для реализации Программы 

воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»   обеспечен 

методическими материалами и средствами воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 
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 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», «Звезда 

дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» 

(о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»   воспитательных задач использованы 

следующие методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года): 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 

 
Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш 

семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда 

дня», стенд самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
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 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» 

(о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»   воспитательных задач используются 

следующие методические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

1.Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004. 

2.Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

3.Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада : 

пос. для работ.дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003. 

4.Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

5.Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Социальное 

11.Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. 

для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 
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2.Горлова Н.А. Речевой фитнес: программа коммуникативно-речевого развития детей раннего 

возраста с методическими рекомендациями / Н. А. Горлова, О. А. Горлова. - Москва: Баласс, 

2014 

3.Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. развития 

детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. Дом РАО, 2004  

Познавательное 

1.Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

2.Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

3.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

4.Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Козлова. - Москва: Баласс, 

2008 

5.Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000               

6.Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Физическое  и оздоровительное 

1.Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

2.Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, праздники, 

походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

3.Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

4.Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

5.Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Трудовое  

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

2.Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

3.Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 

2002 

4.Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 

2000 

5.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: в мире 

прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

Этико-эстетическое 

1.Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и родителей / О. А. 

Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

2.Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 2012 

3.Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации по рисованию / 

Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

2.6.3.3. Распорядок дня. 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью 

и проходит через все режимные моменты.  
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Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 
для 

самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 

семье 

Совместная 
деятельность в 
режимных моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 
Сенсорное 
воспитание. 
Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 
Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 
Приобщение детей 
к лучшим образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических чувств 
через знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры поведения 
в общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к членам 
семьи и их труду. 

Воспитание 
осознания ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание активного 
интереса к различным 
видам деятельности. 
Воспитание 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 
Формирование умения 
работать в паре, 
группе, команде. 
Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 
Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у ребенка 
интереса к 
окружающему миру.  
Воспитание интереса 
к различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 
Воспитание интереса 
к труду взрослых, 
желания трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 
Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание 
бережного 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 
Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 
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отношения к вещам 
личного 
пользования. 

Обед Воспитание интереса 
к составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание привычки 
следить за своим 
внешним видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и 
интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении порядок. 

Воспитание умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных реакций 
на события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-волевых 
качеств 
в ходе игр. 
Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему миру 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

2.6.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
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Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым.  

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 ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектирование событий в ДОУ 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 (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.).  

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 

Воспитательные события в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»   пересекаются с 

календарно-тематическим планированием. Форма проведения конкретного события 

определяется календарным планом воспитательной работы учреждения..  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

-явлениям нравственной жизни;  

-окружающей природе;  

-миру искусства и литературы;  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 
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снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в ДОУ. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

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

художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский 

день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

Масленица Колядки  

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
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Акции «Физическая культура и 
спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

«Мир добра и 
толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», 
«Доброе сердце», «Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», «Чистые 
дорожки», «Братья наши меньшие», «Птичья 
столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как сохранить 
здоровье», «Витамины на подоконнике», «Добрые 
поступки – доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», «Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», «Моя малая 
Родина», «Наш бессмертный полк» и др.) 

2.6.3.5.Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику дошкольного учреждения и включать: 

- оформление помещений; 

-оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с с нарушениями слуха; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с нарушениями слуха. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится детский сад. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушениями слуха возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушениями слуха возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушениями слуха возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с 

нарушениями слуха могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушениями слуха возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с нарушениями слуха возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

2.6.3.6.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Перечень функциональных обязанностей должностей МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» 

по организации воспитательной работы 
  Наименование 

должности  

(в соответствии  

со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий -Создание системы воспитательной работы в ДОУ 
-Осуществление контроля за разработкой и внедрением программы воспитания 

-Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в семье 

Заместитель -Организация и координация разработки РПВ 
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заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

-Организация и координация воспитательной работы в ДОУ 

-Определение круга полномочий и должностных обязанностей педагогических 

работников и персонала по воспитанию детей 

-Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в 

вопросе воспитания детей  

-Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации 

Старший 

воспитатель 

-Организационно-методическое обеспечение реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

-Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу воспитания детей 

-Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реализации 

программ воспитания 

-Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитатель -Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

-Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

-Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

-Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

-Проектирование и реализация воспитательных программ 

-Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

-Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 
Младший 

воспитатель   

-Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и гигиены 

-Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и мероприятиях 

-Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими детьми с 

целью обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог   -Участие в разработке РПВ 

-Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей, 

препятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

-Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в образовательной 

организации психологических условий воспитания, необходимых для 

нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе 

-Организация коррекционной воспитательной работы 

-Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам воспитания детей 

Учитель – логопед Участие в разработке РПВ 
 

Коррекционно-развивающая работа по речевому развитию 

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

коррекции 

Обследование детей 
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Разработка программ 

Учитель - дефектолог Участие в разработке РПВ 
Коррекционно-развивающая работа по развитию коммуникативных способностей  

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

коррекции 

Обследование детей 

Разработка программ 

       2.3.7.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с нарушениями слуха. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с нарушениями слуха; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников 

2.7.Программа коррекционно-развивающей работы с 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. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

1.Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

2.Осуществление индивидуально-ориентированной психологопедагогической помощи глухим, 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3.Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 
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адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

1.Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

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

средств воздействия; 

3.Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по особенностям развития глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

1.Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2.Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

заключений ПМПК. 

     Общий объем программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми  может быть реализована: 

1.В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу 

компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих обучающихся). 

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

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

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

потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих обучающихся также 

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

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

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

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

слухоречевого развития могут быть близки к слабослышащим детям и значительно 

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

ребенок может уже понимать достаточно много слов и простых фраз и использовать их в 

общении. Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с аграмматизмами), 

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

таких обучающихся эффективно обучение среди обучающихся с частичным нарушением слуха. 

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

специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной направленности. 

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

педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

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

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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обучающихся, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

      Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность 

следующих этапов: 

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

педагогического обследования. 

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

3.Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых 

специалистов. 

4.Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

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

потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического обследования включает выявление 

следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: динамика физического развития (анамнез); 

состояние слуха; состояние зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, 

усидчивость); 

- особенности и уровень развития познавательной сферы: особенности восприятия величины, 

формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов; 

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

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания; 

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид 

памяти; 

- особенности мышления; 

-познавательные интересы, любознательность; 

- особенности речевого развития: характеристика слуховой функции и произношения; 

понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); объем словарного запаса (активного и 

пассивного);  

- особенности грамматического строя; 

особенности мотивации: 

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

порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, 

словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; умение планировать свою 

деятельность; 

особенности эмоционально-личностной сферы:  

- глубина и устойчивость эмоций;  

- способность к волевому усилию; 

-  преобладающее настроение; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  
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- наличие фобических реакций; 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

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

детьми и взрослыми). 

1.Результаты психолого-педагогического обследования: 

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

особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с 

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

2.По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов 

познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение зоны 

ближайшего развития. По окончании диагностического периода анализируется успешность и 

проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и 

методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

3.Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

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

структуру которого входят: 

- выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельностных функций 

ребенка; 

- оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций и 

отнесение к определенному варианту развития; 

- определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и программирование 

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

алгоритмов действий для специалистов. 

5.На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

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

позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной организации определяет и 

разрабатывает: 

- цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим или позднооглохшим ребенком, 

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

- рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ или методик, 

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

- рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения ребенка. 

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

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим 

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

- игровая деятельность. 

2.Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционнопедагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

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

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

- формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

- формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

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

коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

- развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 
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- развитие зрительно-моторной координации. 

- развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

4.Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми дошкольного 

возраста являются: 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

- развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

- подготовка к школе. 

5.Для слабослышащих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана 

с обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого 

материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком 

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

наглядного подкрепления. 

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

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

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

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

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

наглядного выбора. 

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

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

реализована по следующему плану: 

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

нарушенным слухом специалистами ППк. 

2).Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению  слабослышащего ребенка в 

ДОУ, воспитанию в условиях семьи. 

3).Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с 

нарушениями слуха, составление планов коррекционной помощи и развития. 

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

позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению»). 

5).Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ППк на основе 

повторного обследования детей с нарушениями слуха. 

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

семьи на дополнительную консультацию. 

      Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной образовательной 

организации «карты развития ребенка», которая включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

динамику развития психических процессов на весь период обучения; слухоречевой статус; 

индивидуально-психологические особенности личности ребенка; динамику физического 

состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; рекомендации 

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

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогических работников и других. 

        Эффект коррекционного воздействия на детей с нарушениями слуха: 

-своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

-  качественным слухопротезированием; 

- использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии 

медицинских противопоказаний); адекватностью коррекционного процесса. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ. 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ уделяется 
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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. 

         В ДОУ может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, который при 

отсутствии медицинских противопоказаний становится кандидатом на кохлеарную 

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

незамедлительно начать подготовку к реабилитации, следующей после проведения операции: 

- с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по предупреждению распада 

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

коррекционные занятия с их ребенком; 

- с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную коррекционную работу, 

уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов неречевые, а по возможности - и речевые звучания, готовить к будущей 

настройке речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

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

возможности слухового восприятия речи и неречевых звучаний. От успешности его проведения 

зависит, сможет ли ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или 

кохлеарный имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

           Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного 

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

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

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

происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

          Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

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

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка 

в привычный для него звучащий мир; 

- 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); 

- 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; 

- для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естественного процесса 

формирования коммуникации и речи. 

Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в среднем: 

для оглохших - 1-3 месяца, 

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

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

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

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

могут быть и длиннее, и короче. 

          Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и коммуникации, перестройка 
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взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправленной 

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

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

создать ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для перестройки 

его коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родителей 

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

терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуникации и взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обстановке, 

среди любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия 

ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную обстановку, 

правильно организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначального этапа 

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

систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на 

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

С целью обеспечения указанных выше условий, важно организовать воспитание и 

обучение ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе с 

родителям (законным представителям) будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-двух 

часов. Для педагогического коллектива ДОУ крайне важно установить доверительные 

отношения с родителям (законным представителям) и с остальными членами семьи. 

           Основными направлениями работы являются: 

- развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

- формирование естественного слухового поведения, 

- формирование понимания речи, 

- спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

            Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

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

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

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

звучащие предметы, производит с ними «захватывающие» игровые действия, сопровождаемые 

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

действия, добиваясь улыбки, смеха ребенка, голосовых реакций. 

2.Педагогический работник широко использует также невербальные средства общения: 

естественные жесты, позы, «живую» мимику. 

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

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

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

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

ребенка и его близких. 

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

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

учит активно инициировать его. 

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

эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и выразительный 

зрительный контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и выраженность 

интонации в вокализациях, двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим 

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

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

от совместных эмоциональных переживаний. Как результат - у ребенка с КИ активизируются 
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голосовые реакции, появляется понимание и использование интонации в ее естественной 

смыслоразличительной функции. 

             Родители (законные представители) овладевают эмоциональным взаимодействием со 

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

широко использовать эмоциональный диалог с ним. 

             Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно 

всё многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их сквозь призму незнакомого 

чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее незнакомые слуховые ощущения 

обрушиваются на практически неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и даже 

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

          Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить 

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

            Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук. 

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

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

звучание. 

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

звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и 

извлекает из нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он предлагает 

ребенку взять игрушку и, так же как это делал он, воспроизвести звучание. Педагогический 

работник стимулирует ребенка к воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует 

ребенку, как проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет. 

 Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с КИ и 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его 

слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают 

развивать эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к инициативным действиям, при 

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

ребенка и педагогического работника может быть продолжено лишь при условии понимания 

речи. 

Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 

многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для 

появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ 

являются: 

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

- поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

- появление устойчивой потребности в общении педагогическим работником: ребенок хочет 

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

вербальные средства; 

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

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

вне поля зрения; 

- способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное (дома, на улице, в транспорте, 
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в различных помещениях (больница, магазин); 

- способность различать разнообразные звуки, в том числе близкие по звучанию, различать по 

смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и папиного мобильных 

телефонов, городского телефона); 

- желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, получать от этого видимое 

удовольствие; 

- появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

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

работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

- активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

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

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

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

как это делает слышащий ребенок раннего возраста); 

- появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной коммуникации слов и фраз, 

количество которых быстро увеличивается; 

- установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для разборчивого 

восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция 

коммуникации и взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся 

слуховых возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

            Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения 

первоначального этапа реабилитации.  

На первоначальном этапе реабилитации ребенок получает возможность достаточно разборчиво 

воспринимать речь и звуки окружающего мира. Таким образом, создается принципиально новая 

сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в естественной коммуникации осваивать речь, 

как это происходит со слышащим маленьким ребенком: 

            К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны перейти 

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

слухоречевого развития значительно различается: 

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

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

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

до 1,5-2-х лет; 

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

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

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

владевших; 

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

правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополнительными отклонениями в 

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

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

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционнопедагогической 

работы и на ее организации. 

           С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной 

работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продолжает овладевать, 

прежде всего, в естественной коммуникации. 

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 
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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; 

- умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему виду, 

атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен человек; 

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

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием 

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

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

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

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

речью; сложные предложения с придаточными причинами, цели, времени, места, а также 

использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных 

слов; использовать в речи качественные прилагательные, в том числе, обозначающие 

отвлеченные понятия. 

           Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении при 

подражании речи педагогических работников, а также в ходе специальных игровых 

упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике 

грамматических форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному 

построению предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в единственном и 

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

осуществлению суффиксального и префиксального способов образования новых слов. У них 

формируют первоначальное понимание принципов словообразования и словоизменения, 

применению их. 

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

могут быть приближены к нормативу: они овладевают практическими всеми формами 

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

аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в формах словоизменения и 

словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, 

специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо знакомых им 

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

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

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

работника небольшой рассказ с использованием наглядных средств обучения. Это является 

подготовкой к самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целенаправленно 

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

составлять с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы «из личного 
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опыта». Это позволяет в дальнейшем успешно описывать события в Организации, группе, дома, 

на улице; рассказывать о профессиях, например, повара, врача, дворника, шофера, учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший 

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

конструирования, наблюдений; составлению творческих рассказов по сюжетным картинкам и 

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

играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи; составлению рассказа в виде сообщений от собственного имени (Я.. . , М ы . . в  виде 

обращений ( Ты . . Вы . . . ) ,  а также от третьего лица (Он (они)...) с обязательным наличием 

адресата. 

             Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию 

диалогической речи. Педагогический работник должен использовать различные ситуации в 

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

создавать условия для развития общения обучающихся между собой. Важно поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуаций, вовлекать обучающихся в беседу. 

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

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и 

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

близкие жизненному опыту обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с 

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

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

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

рассказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. Кроме этого, педагогические 

работники читают детям книги, учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития 

каждого конкретного ребенка, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено. 

               Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 

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

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

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

разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания 

стихотворений, потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных 

произведений настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

            Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового восприятия, 

обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

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

успешно овладевать речью (набирать всё новые и новые слова и фразы) на слух в процессе 

естественного общения. Поэтому в систематической работе по 

развитию слухового восприятия, которая проводится, например, со слабослышащими 

дошкольниками, они, как правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко использовать его 

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

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

- различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по звучанию: бытовые цгумы, 

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

конкретными объектами; 

-  различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производящиеся в разном 
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темпе; 

- узнавать голоса педагогических работников и обучающихся, их эмоциональное состояние, 

соотносить с конкретным человеком; 

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

- узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов; 

- различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить их на 

шумовых музыкальных инструментах; 

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

изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

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

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

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

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

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

печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию фонематического 

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

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

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

слове (начало, середина, конец). 

             Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обучающихся 

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

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

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

слышащих обучающихся. В процессе совершенствования слухового восприятия постепенно 

происходит уточнение и 

произносительной стороны речи. Педагогические работники должны стимулировать его и 

внимательно следить за появлением у ребенка новых звуков, поддерживая их. Целесообразно 

проводить разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также широко использовать 

такой методический прием как речевая ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в 

индивидуальной работе. Этот прием основан на обучении обучающихся подражанию крупным 

движениям тела, рук, ног, которые сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. 

Двигательные возможности маленького ребенка постепенно развиваются, и подражание 

движениям (не только крупным, но и мелким, в том числе и артикуляционным) становится 

более точным. В этом случае именно движения ведут за собой произношение. 

Пока ребенок с КИ самостоятельно «набирает» звуковой материал (а это происходит 

обычно в течение 1-2 лет) не следует начинать проведение целенаправленной работы над 

коррекцией произношения. Исключение составляют только случаи появления и закрепления в 

речи ребенка грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, боковых 

артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной 

интонированной устной речью, произносят слова и фразы в нормальном темпе, голосом 

нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным словесным и фразовым ударением. 

Звуковой (фонетический) и звуко-буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи 

требует в одних случаях уточнения, а в других - коррекции с использованием традиционных 

сурдопедагогических и логопедических методов. 

           Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет обучение 

грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слухом, 

письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации 

широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность 
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овладевать речью на слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, 

важно создавать условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые 

возможности. Вместе с тем к началу школьного обучения ребенок с КИ должен быть 

грамотным. Он должен уметь правильно читать как хорошо знакомые, так и незнакомые слова, 

фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при самостоятельном 

прочтении, писать печатными буквами. Это более высокие требования, чем те, которые 

предъявляются к слышащим детям: в дошкольном возрасте они должны быть лишь 

подготовлены к обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и проводится 

как на индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут 

использоваться как сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по 

табличкам), а затем и аналитическое чтение, так и аналитикосинтетический метод, 

используемый в обучении слышащих обучающихся (через звуко-буквенный анализ). У 

обучающихся формируются также графомоторные навыки, умение ориентироваться на 

линованном и нелинованном листе бумаги. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, 

потерявшими слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, имеет 

существенную специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они 

предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы говорящего и слушает), и 

только после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его выполняет, можно 

переходить к работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся на занятии, должен быть 

понятен ребенку: слова - по значению, предложения - по смыслу. 

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1.Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих бытовых звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять 

звуки, которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос, 

включился холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает ворона, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие их них просты и были доступны 

оглохшему ребенку, до потери слуха, а также дошкольнику, пользовавшемуся 

индивидуальными слуховыми аппаратами и ранее - до операции. Но с кохлеарным имплантом 

всё звучит по-другому: 

- дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные звучания 

(например, барабан и гармошка); 

- дифференцировать при выборе из 2-х более похожие звуки, например: чем стукнули по столу - 

карандашом или книгой? По чему постучали карандашом - по столу или по настольной лампе?; 

чем стукнули по столу: карандашом или книгой? По чему постучали карандашом: по столу или 

по настольной лампе?; 

- различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

- определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий). 

2.Работа над восприятием просодики речевых стимулов (сила, высота, тембр, ритм, словесное 

ударение, логическое ударение, интонация): 

- определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - пипипиили 

кукареку, произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко или близко? 

Какой петушок кричит: большой или маленький?; 

- определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто говорит: папа-

медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса папы, мамы, брата, бабушки 

(Угадай, кто тебя позвал?); 

- различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, ПАпапа, паПАпа, 

папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к двусложным, к трехсложным и затем - к 

односложным); различать сходные слова, отличающиеся лишь ударением зАмок-замОк, Ирис - 
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ирИс; 

- различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной форме, а затем - 

в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в будке? Собака сидит в 

будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке. Собака сидит в будке. Собака сидит в 

будке; 

- различение интонации (восклицательная, вопросительная, повествовательная) сначала при 

произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, затем - разных 

предложений. 

3.Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в игровой 

форме: звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. Ребенок учится слышать и выделять звуки 

речи (изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы: 

- идентификация гласных звуков (а, о, у, и, позже э, ы); дифференциация звонких и глухих 

согласных (п-б, т-д, к-г, ш-ж, ф-в, с-з); дифференциация твердых и мягких согласных (да-дя, 

мы-ми, ат-атъ); идентификация йотированных гласных (я, е, ё, ю); дифференциация и 

идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л); дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-

к) и звонких взрывных (б-д-г); 

- дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф); дифференциация и идентификация 

глухих шипящих (ш-щ-ч); дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-

т-с, ч-щ- ш); 

дифференциация и идентификация звуков (](й)-ль); дифференциация и идентификация звуков 

(м-н-л). 

4.Работа по восприятию слов: длина слова, идентификация слов при закрытом открытом 

выборе: 

- определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес педагогический 

работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет словесный ответ, рисуя полосочки разной 

длины; 

- идентификация слов при выборе из 2-3. (Угадай, какое слово я скажу? - выбор из 

соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - стрекоза, рак - шуба - паровоз.) 

- восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, в дальнейшем по 3-4 

темам: «Детский сад», «Одежда», «Овощи-фрукты», «Пища», «Продукты», «Спальня», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель», «Члены семьи», «Кухня»; 

- восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути); 

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

вопросительные слова (где, когда, куда, зачем, что); 

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

слова-поручения (дай, убери, покажи, прочитай, реши); 

глаголы в разном времени (спит, спала, будет спать); 

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический работник 

дополняет, объясняя значение (например: лёд, ледяной, льдина, льдинка, подлёдный, заледенел, 

леденец, ледовое, ледник, ледышка). 

- дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-з); 

- восприятие («угадывание») 10 случайных слов - открытый выбор, (ребенок поощряется, если 

он дает близкие по звучанию замены - «Молодец, очень похоже»); от занятия к занятию 

количество угаданных слов должно увеличиваться, что вызывает у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: восприятие 10-15 предложений 

по известной ребенку теме, например, «Спальня»: 
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1.Пора спать. 

2.Ночью все люди спят. 

3.Почему в спальне беспорядок? 

4.Какая у тебя красивая пижама! 

5.Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать, 

6.Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель). 

7.Ох, я проспала! 

8.Где твоя подушка? 

9.У тебя теплое одеяло. 

10.Спокойной ночи! 

11.Доброе утро! 

12.Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию картинок: нужно или 

найти соответствующую картинку, или ответить на вопрос по картинке; речевые игры, 

например: «Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - Рыбы летают. Птица ползает. Кашу едят. 

Воду едят. Собака мяукает».; восприятие знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить на носу, 

мастер на все руки и другие). 

6. Работа над восприятием текстов: 

- узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений («Повтори», «Продолжи»); 

- узнавание текста знакомых загадок («Повтори», «Отгадай»); восприятие отгадки; 

- узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного текста 

знакомой сказки; 

- составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; 

- восприятие на слух начала рассказа или другого фрагмента (что дальше?); 

- восприятие на слух новых стихотворений, загадок и их заучивание. 

7. Работа над диалогической речью: 

- чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог («Теремок», «Лиса и 

заяц», «Что у вас?»); 

- восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по заданию: 

«Спроси у бабушки, где большая кастрюля», «Спроси у папы, во сколько он придет сегодня 

домой»; позже - в ситуации вне дома: «Узнай, пожалуйста, в кассе, работает ли сегодня каток», 

«Спроси у женщины, который час»); 

- восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии картинок, по 

знакомому тексту с последующими ответами на них; 

- восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные темы 

(например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом конструкторе). 

           Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной 

реабилитации в этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с 

систематическими занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется 

подготовке родителей (законных представителей) к ежедневной целенаправленной 

коррекционной работе, проводимой под руководством специалистов. Эти условия могут быть 

соблюдены при организации воспитания и обучения ребенка с КИ в условиях группы 

кратковременного пребывания, которую он вместе с родителям (законным представителям) 

будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-двух часов. В это время с ребенком 

проводятся индивидуальные коррекционные занятия с 

сурдопедагогом и педагогом-психологом, при этом родители (законные представители) не 

просто присутствуют на занятии, а активно вовлекаются в их проведение, так как одна из 

основных задач - обучение членов семьи взаимодействию со своим изменившимся ребенком, 

приемам его воспитания и обучения. Целесообразно также организовать занятия малыми 

группами (по 2-3 ребенка) со специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по 

изобразительной деятельности. 

Последующий этап реабилитации: 
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1.К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют разный 

уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого выбирается та или иная 

организационная форма воспитания и обучения. При этом для успешной последующей 

реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение ребенка с КИ среди 

нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их доступной им 

образовательной программой, а также систематической коррекционной работой. 

2Обучающиеся, уже приблизившиеся к возрастной норме и готовые к совместному со 

слышащими дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзии), могут успешно по 1-2 

ребенка воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 

направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и восстановившие утраченную 

после потери слуха устную коммуникацию; глухие обучающиеся с КИ, понимающие 

обращенную к ним устную речь и уже владеющие фразовой речью. С интегрированными в 

среду слышащих детей обучающихся с КИ систематически проводится коррекционная работа 

специалистов, которая организуется на индивидуальных занятиях, а также на занятиях малыми 

группами (по 2-3 ребенка). 

3.Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 

приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно воспитываться и обучаться в 

группах комбинированной направленности, в состав которых входит 2 из 3 нормально 

слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 обучающихся с КИ. Это те дошкольники с КИ, 

которые не имеют дополнительных отклонений в развитии, и к окончанию первоначального 

этапа реабилитации отстают, но незначительно, от возрастной нормы в общем развитии и 

значительно - в речевом развитии. Педагогическая деятельность в группах осуществляется 

сурдопедагогом, воспитателями и другими специалистами. Коррекционная работа с детьми с 

КИ по всем направлениям проводится как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на 

индивидуальных. Для оптимизации речевого развития целесообразно кроме фронтальных и 

индивидуальных занятий организовывать и занятия малыми группами, в которые включаются 

по 1-2 ребенка с КИ и с нормальным слухом. На индивидуальных занятиях ведется работа в тех 

направлениях, по которым конкретный обучающийся имеет трудности в усвоении материала, 

или, наоборот, превышает возможности основной группы обучающихся. На этих занятиях 

ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных навыков и, как 

правило, по обучению грамоте. 

4.В процессе коррекционной работы всё большее количество обучающихся этой группы 

приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и речевого развития. Они 

становятся готовыми к совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению 

(инклюзия). Их воспитание может быть продолжено в группе комбинированной 

направленности, при этом необходимо увеличивать количество времени (в том числе и на 

занятиях), которое обучающиеся с КИ на равных проводят со слышащими дошкольниками. 

5.Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие выраженную 

задержку психического развития, значительное снижение зрения, двигательные нарушения (в 

том числе остаточные проявления ДЦП), соматические заболевания и другие поражения 

различных систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью, и в связи с 

этим значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно воспитываться и обучаться 

в группах компенсирующей направленности. Эти обучающиеся к окончанию первоначального 

этапа реабилитации значительно отстают от возрастной нормы и по общему, и по 

слухоречевому развитию. 

6.Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку временное 

периодическое пребывание в среде нормально слышащих и говорящих обучающихся, 

например, на прогулках, развлечениях, специально подготовленных занятиях. Целесообразно, 

чтобы ребенок с КИ посещал Организацию в режиме ежедневного, а не круглосуточного 

пребывания, чтобы родители (законные представители) могли расширять взаимодействие 

своего ребенка с КИ со слышащими детьми во дворе, в кружках. 

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие слухового 
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восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) проводится как на фронтальных 

занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом  - Южный Урал»  

Учебно- методический комплекс 

Программно-методический комплекс направлен на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона  решает задачи патриотического и этнокультурного воспитания 

дошкольников в процессе ознакомления с природой, историей, культурой Уральского 

края, приобщения к традициям, фольклору, декоративно- прикладному творчеству 

народов Южного Урала. 

Учебно-методический комплекс 

Реализуя программно-методический  модуль  «Наш дом – Южный Урал» с детьми  

педагоги: 

Актуализируют у детей имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала : природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Обогащают 

сведения о названиях природных объектов (озер, гор, рек). Уточняют, развивают знания о 

растительном и животном мире уральского региона; 

Расширяют познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале; 

Учат выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму, 

воспитывают интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизируют 

самостоятельное использование детьми пословиц; 

 Приобщают детей к истокам национальной и региональной культуры: знакомят детей с 

творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; с произведениями декоративно-

прикладного искусства Урала : гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным 

искусством и др. развиваем умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов; 

 Расширяют представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта, воспитывают патриотические чувства к малой 

Родине. 

Задачи : 

«Речевое развитие»  

3 – 4 года  

-Познакомить с некоторыми фольклорными образами (Гули-гуленьки, кот Баюн, Сон и Дрёма).  

-Обратить внимание на отличия в характере исполнения различных фольклорных форм. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Активно включать малые фольклорные формы в организацию режимных моментов, 

стимулировать самостоятельность детей при исполнении потешек (проговаривание слов, 

выполнение движений, подражания игровым действиям). При организации прогулок, 

подвижных игр начать включать в речь педагога закличек, стимулировать желание детей 

присоединиться к педагогу. 



104 
  

 4 – 5 лет.  

- Познакомить с небылицами, вызвать к ним интерес, желание находить ошибки в тексте. -

Помочь понять роль различных фольклорных форм (развлекают, учат движениям, усыпляют и 

др.). 

 -Развивать исполнительские умения и творческие способности (самостоятельное 

придумывание отдельных строк).  

Содержание образовательной деятельности. 

 Репертуар используемых малых фольклорных форм постепенно увеличивается. Педагог 

поддерживает стремление детей рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно-ролевых 

играх. Использование всех фольклорных форм должно сопровождаться положительным 

эмоциональным настроем, задача воспитателя создать его и поддерживать максимально 

длительное время. 

 5 – 7лет.  

 -Обобщить понятия о поэзии пестования, её роли в воспитании детей в семье. -

Совершенствовать исполнительские умения детей.  

-Учить рассуждать, развивать логичность и доказанность высказывания.  

-Развивать чувство юмора. 

Содержание образовательной деятельности. 

 В беседах, на примерах из жизни, через возникающие игровые ситуации помочь ребёнку 

осознать роль различных фольклорных форм в жизни семьи, во взаимоотношениях нескольких 

поколений семьи (взаимная любовь, забота). Включать исполнение детьми потешек, закличек в 

сценарии фольклорных праздников, театрализованных игр. Организуется работа по 

придумыванию небылиц по аналогии с готовым текстом.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

-Продолжить приобщать детей к духовно-художественным ценностям, созданным народом.  

-Формировать представлений детей о назначении, художественных особенностях народного 

искусства (жизнерадостность, декоративность, яркость), его связи с природой.  

-Развивать умение детей создавать выразительные образы на основе повтора, вариации, 

импровизации.  

- Развивать умение понимать художественный язык народного искусства.  

-Воспитывать бережное отношение к предметам искусства, быта,  внимательность и 

целенаправленность эстетического восприятия, самостоятельность, творческую инициативу  

-Знакомить с произведениями устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

-Привлекать воспитанников к участию в театрализованной деятельности на основе 

произведений уральских авторов и о жизни людей Уральского региона и Горнозаводской зоны. 

Продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Южного Урала, 

народные песни, хороводы, танцы.  

-Расширить содержание изобразительной деятельности за счёт сюжета народных сказок, 

потешек, песенок, впечатлений от прошедших мероприятий (Масленица, Яблочный спас, 

Покров).  

«Физическое развитие»: 

  Воспитывать активный интерес к народным играм.  

Содержание образовательной деятельности : Русские народные подвижные игры «Дед 

Мороз» и др. Русские народные хороводные игры «Чурилки», «Венок» и др. Татарские 

народные подвижные игры «Спутанные коньки», «Зоркий сокол» и др. Татарские народные 

хороводные игры «Капуста». Башкирские народные подвижные игры «Белая кость», «Гроза». 
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Башкирские народные хороводные игры «Белый тополь, синий тополь» Русская народная 

настольная игра «Бирюльки». Представление о малой родине является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности: участие детей в целевых прогулках, 

экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и  

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).  

 Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.).  

 Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.  

Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.  

 Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов, развивать умение самостоятельно и творчески отражать культурные 

традиции в разных видах детской деятельности. 

Географические, климатические и экологические особенности Уральского региона, 

Челябинской области.  

Содержание образовательной деятельности Решение задач по реализации и освоению 

содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов и самостоятельной деятельности через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей. 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

-Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, чувство сопереживания.  

-Приучать детей преодолевать трудности, пополнять знания о профессиях прошлого и 

настоящего, воспитывать положительное отношение к человеку труда. Рассказ о трудовых 

традициях Южного Урала, города Челябинска, распределение трудовых обязанностей в семье. 

Разучивание пословиц о труде. Игры отражающие интерес к труду «Дед Мазай», «Огородник», 

«На мельницу» и др. Традиции делать дела, принимать важные решения сообща. Моральные 

принципы, отличительные особенности характера народов Южного Урала. Народные игры, 

праздники, развлечения по мотивам творчества народов Южного Урала. Старшие дошкольники 

становятся способны к проявлению соответствующей их возможностям социальной 

активности, обращенной к городу и горожанам, совместному со взрослыми участию в 

социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление 

ветеранов, поздравление работников шефского предприятия с профессиональным праздником). 

 «Познавательное развитие»  
- Формирование представлений о жизни русского, башкирского, татарского народа, понимании 

роли и значения природы в жизни людей.  

- Знакомство с предметами народного быта, одеждой, их назначением и особенностями 
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 - Обогащение знаний о национальных жилищах русских, башкир, традициях жизни, 

воспитания детей, отношения к старикам. Формирование любви к родному краю через изучение 

его истории, традиций, культуры, быта, особенностей трудовой деятельности народов Южного 

Урала. 

 -Закрепление представлений о природе Уральского региона (географические, климатические 

особенности, животный и растительный мир Уральского региона). 

 -Обогащение представлений о своем городе – название родного города, его особенности 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях), название ближайших 

улиц, назначение общественных учреждений города (магазинов, поликлиник, больниц, 

кинотеатров, кафе). Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности:  

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города». 

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

-обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них; 

-активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. 

 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста по реализации модуля «Наш дом – 

Южный Урал» 

 

 
 

Месяц Тема Задачи 

 

Сентябрь Беседа о лете «Что летом родится - 

зимой пригодится». 

 

Закрепить представление детей о 

лете, его характерных признаках, о 

влиянии тепла, солнечного света на 

развитие растительности в лесу, в 

поле, в саду и на огороде. Повторение 

потешек, поговорок, стихов и песен о 
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лете. 

Народная пальчиковая игра 

«Пальчик – пальчик, где ты 

был….» 

Познакомить детей с потешкой. 

Развивать речь, координацию 

движений рук. 

Словесная игра «Ладушки-

ладошки» 

Вызывать положительные эмоции, 

повеселить позабавить ребенка. 

Колыбельные песни «Ай, бай, бай, 

Ты, собачка, не лай…» 

Обогащать и уточнять знания детей 

об особенностях русских народных 

колыбельных песен. 

Октябрь «Свой край – люби и знай». Беседа 

о родном крае, городе, улицах. 

Расширение представлений о своем 

городе.  Воспитание патриотизма, 

уважения к своему городу. 

Воспитание любви к своему краю, 

городу. 

Знакомство с докучной сказкой 

«Пришел медведь к броду, бултых 

в воду…» 

Знакомить детей с жанром докучной 

сказки. 

Закличка «Осень, осень…» 

«Медведь могучий…» 

Знакомить детей с особенностями 

закличек. Учить детей рассказывать 

заклички выразительно. 

Народная пальчиковая игра «Этот 

пальчик хочет спать…» 

Познакомить детей с потешкой. 

Развивать речь детей, координацию 

движений рук. 

Ноябрь Колыбельная «Котик серый, 

хвостик белый..» исполнение 

колыбельной для кукол в сюжетно-

ролевой игре «Дом». 

Закреплять знания детей о 

колыбельных песнях. Развивать 

исполнительские умения детей. 

Потешка «Кисонька - Мурысенька, 

Ты где была?.» 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на художественное 

произведение.   Развивать речевой 

слух ребенка: умение слушать, 

различать звуки, близкие по 

звучанию, ритмичность и плавность 

речи, ее интонацию и 

выразительность, улавливать 

повышение и понижение голоса. 

Русская народная подвижная игра 

«Ножки» затопали ножки прямо по 

Познакомить с народной игрой. 

Учить детей управлять своим телом, 
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дорожке… способствовать речевому развитию. 

Декабрь «Зима не лето, в шубу одето». 

Беседа об особенностях зимы. 

Познакомить детей с пословицей. 

Закреплять представления детей о 

зиме.  Обобщить представления детей 

о характерных признаках зимы и 

зимних явлениях. Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Зима». 

«Снегурочка – внучка деда 

Мороза». Знакомство с русской 

народной сказкой «Снегурочка». 

Беседа о доброте. 

Познакомить с русской народной 

сказкой. Обогащать словарный запас. 

Воспитание чувства сопереживания, 

сочувствия, доброты. 

Потешка «Ладушки, ладушки! 

Пекла бабка оладушки…» 

Познакомить детей с потешкой. 

Уточнять знания о потешках. Учить 

детей передавать выразительно 

движение персонажей. 

Подвижная игра «Маленькие 

ножки – большие ножки» 

Учить детей управлять своим телом, 

способствовать речевому развитию. 

 

Январь 

Сказка «в одном болоте жила-была 

лягушка-квакушка…» 

драматизация сказки, беседа о 

докучных сказках. 

Обогащать и пополнять знания детей 

о докучных сказках. Поддерживать 

желание рассказывать докучные 

сказки. 

Русская народная игра – забава 

«ладушки ладошки» 

Вызывать положительные эмоции, 

повеселить, позабавить детей. 

Февраль «Живет в народе песня». Беседа о 

русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. 

Познакомить детей с особенностями 

народной песни. 

Пестушки «Потягунушки, 

потягунушки! Поперек 

толстунушки..» беседа о потешках 

и прибаутках. 

Продолжать знакомить с потешками. 

Подвижная игра «Маленькие 

ножки – большие ножки» 

Учить детей управлять своим телом, 

способствовать речевому развитию. 

Март «Сердце матери - лучше солнца 

греет». Этическая беседа о маме с 

включением народных пословиц и 

поговорок пр. «Наш дом – Южный 

Урал». 

Расширять знания о членах семьи (о 

маме). Закреплять умение называть 

имя мамы, чем она занимается. 

Воспитывать желание ей помогать. 

Воспитывать любовь к матери, к 

семье. Закрепить знание стихов о 
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маме, пословиц. 

«Русская матрешка». Рассказ о 

матрешке. Разучивание частушек. 

Аппликация. 

Познакомить детей с русской 

народной игрушкой матрешкой. 

Развивать разговорную речь. 

Прививать любовь к народной 

культуре. Формировать интерес к 

народным традициям, посредством 

знакомства с матрешкой. Развивать 

познавательный интерес. 

Заклички «Весна - красна» 

«Жаворонушки прилетели» 

использование закличек на 

прогулке. 

Познакомить детей с закличкой, 

закреплять знания детей об 

особенностях закличек. Учить 

придумывать короткие заклички. 

Пестушки «Потягунушки, 

потягунушки! Поперек 

толстунушки..» 

Повторение знакомых пестушек. 

Апрель «У природы нет плохой погоды…  

Стихи о явлениях природы. 

Хороводные игры. 

Формировать у детей представление о 

природных явлениях через 

использование средств фольклора. 

Развивать координацию, ориентацию 

в пространстве, обогащать 

двигательный опыт детей, учить 

детей быть аккуратным в движениях 

и перемещениях. 

Дождик, дождик, Хватит тебе, 

дождик, лить! 

 Обогащать двигательный опыт детей. 

Вызывать желание играть со 

взрослым. Поощрять 

самостоятельность детей, проявление 

инициативы. 

Май «Вечная слава героям». Беседа о 

защитниках нашей Родины. 

 

Воспитание уважения к защитникам 

Родины, интереса к их деятельности, 

формирование желания стать в 

будущем в ряды защитников Родины. 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста по реализации модуля «Наш дом – 

Южный Урал» 

 

Месяц Тема Задачи 

 

Сентябрь История жизни 

человека на 

Южном Урале 

 

Познакомить детей с историей заселения Южного 

Урала людьми: впервые люди стали проживать на Южном 

Урале около 70 тысяч лет назад. Объяснить название 

«первобытные люди»: эти люди были первыми, их быт, 
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уклад, порядок жизни являлся первым, до этого человек не 

проживал на территории Южного Урала. Время появления 

первых людей (мустьерская эпоха): люди жили в пещерах — 

пещерных стоянках, не строили домов, занимались охотой и 

собирательством. 

Дать сведения детям о расселении первобытных 

людей: жили по берегам рек и озер, возле родников и 

ключей, вода, огонь — основа жизни человека. Познакомить 

детей со строением первых жилищ человека — землянок 

прямоугольной формы с очагом на полу. Появление 

скотоводства и земледелия, обработки камня. Объяснить 

название «каменный век» — все атрибуты в основном 

изготавливались из камня. 

Познакомить детей с понятиями «бронзовая», «медная 

эпохи». Дать сведения о добыче железной, медной руды, 

появлении первой металлургии. Появление городов-

крепостей в эпоху бронзы. Сюжеты первых рисунков людей 

(животные, сцены охоты). 

Дать сведения детям о том, что на протяжении 

долгого времени на Южном Урале проживали разные 

народы (одни народы уходили на другие земли, другие 

переселялись на Южный Урал). С XVIII века на Южном 

Урале постоянно и совместно проживают многие 

народы: русские, казахи, башкиры, татары, нагайбаки и т. д. 

Дать пояснение словам «кочевой», «оседлый народы». 

Формировать у детей знания о различных видах труда 

народа в различных регионах Южного Урала: центр — север 

Южного Урала (горнозаводская зона) — много рабочих, 

мастеровых, металлургия, работа в шахтах, добыча руды, 

угля, камня. Юг Южного Урала заселяли казаки — служба в 

войсках по охране границ. Повсеместно работали крестьяне 

— обработка земли, уход за скотом. 

Октябрь Человек и мир 

вокруг 

 

Дать сведения детям о народном представлении 

космоса, мира, природы. Весь мир (космос) представлялся 

народам как дом, терем или дерево. Для человека живая и 

неживая природа служила домом, поэтому небо, солнце, 

луна, звезды, облака представляли собой крышу дома; 

земля, озера, реки, моря, леса служили полом, ковром; горы, 

скалы, деревья, четыре ветра, четыре стороны света (юг, 

север, восток, запад) представлялись стенами дома. Вся 

природа (неживая, живая), мир понимались народами как 

родной дом, родное жилище, т. е. то место, где живут 

человек, его семья, родственники. Родной дом надо 

оберегать, любить, и поэтому так же надо относиться и к 

природе. 

Познакомить детей с образными выражениями о 

природе. 

Познакомить детей с понятиями «кочевой народ», 

«оседлый народ», с кочевыми и оседлыми традициями 

народов Южного Урала (русские, башкиры, казахи, татары и 

др.). Первоначально многие народы, заселявшие Южный 

Урал, были кочевыми народами (башкиры, казахи и др.). 
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Главным занятием, трудом этих народов было разведение 

скота, кормление, уход за лошадьми, овцами и др., выпас 

скота. Кочевники не жили на одном месте, постоянно 

переходили всей семьей, родом на лошадях по степям Урала 

— кочевали. Со временем кочевые народы принимали 

оседлый образ жизни. 

Оседлыми народами на Урале были русские, татары, 

нагайбаки. Эти народы занимались земледелием. 

Познакомить детей с семантическим значением слова 

«земледелие» — «земля», «делать», «оседлый» — «сидеть». 

Люди могли многое делать на земле: строить дома, копать 

огороды, выращивать деревья, ягодные кустарники, пахать 

землю, сеять, убирать хлеб, урожай овощей и т. д. 

Земледелием занимались всей семьей, родом («родичи», 

«родня», «родственники»). 

Дать сведения детям о появлении первых железо- и 

медеплавильных заводах Южного Урала. Работа людей «в 

горе» — в шахтах по добыче руды, драгоценных камней, 

угля. Объяснить понятие «мастеровой», «заводской» 

человек — человек, который работал на заводе, мог что-

либо мастерить, изготавливать. 

Расширять представления детей о казаках как людях, 

охраняющих границы Родины, служащих в войске, 

имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс чести. 

Ноябрь Человек и 

календарь 

природы 

Дать сведения детям о том, что все народы, живущие на 

Южном Урале (кочевые, оседлые), жили по определенному 

порядку, ладу. Дать сведения о смысловом значении слова 

«лад» — порядок, правильное, полезное устройство мира, 

семьи, дома, отношений с родными, близкими людьми, т. е. 

жизни. 

Народы, живущие на Южном Урале, считали 

хорошим, правильным только то, что было в порядке, в 

ладу, т. е. правильно устроено. Устроить правильно, полезно 

могла природа, космос (живое и неживое). Человеку нельзя 

менять природный порядок, т. к. человек — часть этого 

мира, природы, космоса. С изменением природы может 

измениться и сам человек. 

Познакомить дошкольников с народным пониманием 

порядка, правилами природы, мира, по которым жили люди 

на Южном Урале, — народы жили по определенному 

календарю. Календарь народа отражал изменения в природе 

по сезонам и основные виды труда народа посезонно. У 

русского народа на Южном Урале календарь был 

земледельческим. Каждому месяцу в году может 

соответствовать рисунок-символ, рассказывающий об 

изменениях в природе или о работе, труде человека в 

данный период времени: апрель — плуг (пахать землю), май 

— ростки растений, июнь — знак солнца, время летнего 

солнцестояния, август — колосья, сентябрь — сети для 

ловли птиц, октябрь — пучок пряжи, время обработки льна 

и конопли, ноябрь — дрова, декабрь — знак солнца, время 

зимнего солнцестояния. 
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Башкиры, казахи занимались скотоводством («водить 

скот» — «ухаживать, кормить»). У них был свой 

скотоводческий календарь, который рассказывал, в какое 

время года лучше заниматься трудом по уходу за 

животными. Со временем кочевые народы начали 

заниматься земледелием и переняли земледельческий 

календарь. Народный календарь напоминал, когда и что 

делать, когда пахать, сеять, ждать дождя, охотиться, прясть 

и т. д. 

Следуя календарю, человек внимательно наблюдал за 

изменениями в природе, запоминал и сравнивал разные 

годы, т. к. от этого зависели жизнь человека, его хозяйство и 

здоровье. У каждого народа появились свои названия 

месяцев, по этим названиям можно было определять 

состояние природы в это время года. Познакомить детей с 

народными названиями месяцев года. 

Мироустройство, миропорядок, космос отражались в 

предметах быта всех народов: в устройстве народных 

жилищ, в народных костюмах. Познакомить детей с 

особенностями народных костюмов русских, башкир, татар 

и других народов, проживающих на Южном Урале. Дать 

сведения детям об особенностях народных жилищ, 

отражающих порядок, мироустройство; народы Южного 

Урала знали законы природы, порядок мироустройства: 

движение природы, ритм жизни (последовательное 

чередование дня и ночи, времен года, работы и отдыха). 

Люди жили, работали по правилам «круглого года». 

Объяснить детям смысловое значение словосочетания 

«круглый год»: год состоит из месяцев, месяцы — из дней, 

дни идут друг за другом, год состоит из времен года, 

времена года тоже идут друг за другом, поэтому 

чередование дней, времен года, месяцев идет по кругу 

(познакомить детей с наглядной моделью «круглого года»), 

чередуются виды труда по сезонам. 

Декабрь Человек и 

природа Южного 

Урала 

 

Познакомить детей с природно-географическими 

зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, 

степная. Дать сведения о названиях некоторых природных 

объектов (озер, рек, гор и др.), отражающих историю 

родного края, поэтическое отношение народов к родной 

природе. Познакомить детей с животными, птицами, 

растениями, обитающими в регионе. Дать сведения о том, 

что каждый человек должен жить в согласии с природой, 

беречь, любить ее, не вредить ей. Все народы Южного 

Урала уважали, любили все то, что их окружало: деревья, 

травы, реки, озера, горы, степи, животных и т. д. Свою 

любовь они выражали в словах, названиях, обращениях. 

Живую и неживую природу сравнивали с человеком, его 

характером, внешним видом, трудом, отдыхом. Например, 

цветок, где было два цвета, называли «иван-да-марья», 

пушистый стебель цветка подснежника дал название «сон-

трава», прямоугольные листья растения «пастушья сумка» 

напоминали сумки пастухов. Тонкие деревья сравнивали со 
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стройными, красивыми девушками: «березка-подружка»; 

щедрую землю, которая давала урожай, кормила людей, 

называли «земля-матушка»; солнце, дающее тепло, свет, 

жизнь всему живому, называли «солнце-батюшка»; 

непослушный, резкий ветер, который мог разрушить, 

буянить, звали «ветер-буяк»; обращались к временам года, 

как к любимым, уважаемым людям: «лето красное» 

(красивое), «весна-красна» (красавица), «зимушка-

сударушка» (красивая, знатная, уважаемая женщина), 

«январь — зимы государь»; могучие горы и скалы 

сравнивали со спящим великаном, быструю речку — с 

быстроногой девушкой и т. д. 

Январь . Человек и 

календарные 

традиции 

 

Формировать представление детей о тесной 

взаимосвязи человека, его семьи, рода с природой. Дать 

сведения о календарных обрядах и традициях народов 

Южного Урала. Календарные традиции всех народов 

появились очень давно и являются необходимым условием, 

стороной жизни человека. Календарные традиции связаны с 

трудом, хозяйством семьи. Календарные традиции могут 

быть трудовыми, праздничными, связаны со временем года 

и имеют свои календарные обряды. Календарные обряды — 

это часть традиции, действия, ритуалы, движения, танцы, 

песни, заклички, игры, которые что-либо отображают, 

выражают. Например, на празднике могут выражать, 

отображать работу (сев, жатву, охоту) в виде танца. 

Познакомить детей с некоторыми народными календарными 

традициями и обрядами Южного Урала. 

Февраль Человек, род и 

природа 

Дать сведения о семантическом значении слова 

«природа» — то, что дано при рождении («при родах», «при 

роде»). «Род», «родня», «природа» — слова, обозначающие 

условия жизни любого народа. Родственные отношения в 

семье сравнивались с природными явлениями. Познакомить 

детей с фольклором народов Южного Урала, отражающим 

сравнение человека, его характера, отношения в семье, с 

людьми с природой. Например: 

•    Материнский гнев что весенний снег: и много выпадет, 

да скоро растает. 

•    Пчелки без матки — пропащие детки. 

•    Братская любовь крепче скалы. 

•   От худого семени не жди хорошего племени. 

•   Тепло, да не как лето; добра, да не как мать. 

•    Мать кормит детей, как земля кормит людей. 

•   Мать плачет, что река льется, жена плачет, что ручей 

течет; невеста плачет, что роса падает: взойдет солнце — 

росу высушит. 

•   Доброе семя — добрый и всход. украшение жилища, 

подготовка одежды, встреча гостей. Песни, игры, пляски. 

Март Сила семьи в ее 

родне 

 

Дать детям представления о родственных связях в 

семье, об отношении к родне. Традиции и обычаи, 

связанные с поддержанием родственных, добрососедских 

отношений. 

Формировать добросердечное, дружелюбное отношение к 
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родственникам. Познакомить детей со значением слов 

«родня», «родственники», «племянник», «племянница», 

«двоюродный». 

Апрель Семья и природа Дать детям сведения об отношении народа к природе: 

бережное, поэтичное, направленное на применение в 

хозяйстве. 

Познакомить детей с образными народными названиями 

растений, природы. 

Май . Народные 

увеселения, игры, 

забавы семьи 

 

Познакомить детей с народными играми, сезонными 

забавами детей и взрослых: игры с водой, природными 

материалами, катание с ледяных горок и т. д. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

 

Наименование 

 Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие. Сост.Н.Андреева, Е. 

Селиванова, ООО «Форт Диалог Исеть», 2014-2шт. 

 В. Шахматов. Свобода слова. Челябинск, ОАО «Челябинский дом печати», 2005 

 Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом демонстрационных картин. 

Калашников Г.В.-С-Пб.: Детство – Пресс, 2007 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированные приложения к программно-

методическому комплексу Наш дом-Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС,2014 

 Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики – Челябинск: Взгляд, 2005 

 Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС,2014 

 Опорный край державы. Москва, «Советская Россия», 1982 

 Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом - Южный Урал: -Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС,2014 

 Традиционный костюм Южного Урала. Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 

 Фоминых А.М., Куравина Н.В., Каптелина Л.В., Малышева И.В., Мельшикова И.А.; 

Коллектив МБДОУ ЦРР д/c№ 261 г. Челябинск, Южный Урал: Шаг за шагом, Сборник 

конспектов образовательной деятельности для детей второй младшей группы, 2013г. 

 Фоминых Л.М., Куравина Н. В. Сборник конспектов образовательной деятельности для 

детей подготовительной к школе группы Южный Урал: шаг за шагом. Челябинск, 2013г. 

 Фоминых Л.М., Куравина Н. В. Сборник конспектов образовательной деятельности для 

детей средней группы Южный Урал: шаг за шагом. Челябинск, 2013г. 

 Шестакова А.В. Росток: учебное пособие по художественно-творческому развитию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск. 1996 

 Южно-Уральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста. Сост. 

Т.Н. Крохалева - Челябинск: Взгляд, 2007 

  

 

Модуль «Юные патриоты»  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование чувства любви к семье, родному краю, своей малой Родине на основе 
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приобщения к родной культуре, природе, традициям; 

- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как столицы России; 

- развитие любознательность, расширение кругозора детей, стремление узнать больше нового, 

интересного об истории родной страны; 

- воспитание чувства патриотизма, уважение к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания (музыкальная, изобразительная деятельность, художественное 

слово); 

- воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

-усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Реализация Программы патриотического воспитания осуществляется путем 

интеграции во все виды деятельности педагога с детьми и отображается в трех модулях: 

- Модуль «Моя семья»; 

- Модуль «Малая родина»; 

- Модуль «Родная страна». 

Темы модуля повторяются в возрастных группах с изменением содержания, объема 

познавательного материала, сложности и длительности изучения. Это длительное, 

систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание 

патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть 

после нескольких, даже очень удачных занятий. 

Модуль «Моя семья» 

Значение семьи в государственной политике России можно определить по последним 

строчкам завещания императора Александра 1 своему сыну Николаю «Укрепляй семью, потому 

что она основа всякого государства». 

Знание своей фамилии, имени и отчества родителей, своего рода и родословной, русских и 

семейных традиций и обычаев - основное содержание этого модуля. Чувство любви к Родине 

зарождается в семье. А семья для ребёнка - это мир, в котором закладываются основы морали, 

отношения к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы. 

Семье принадлежит основная общественная функция - воспитание детей, она была и остается 

жизненно необходимой средой для сохранения и передачи социальных и культурных 

ценностей, определяющим фактором формирования личности ребенка Чувство Родины 

начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, к отцу, 

бабушке, дедушке. Семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление 

важных моментов: 

- корни каждого - в истории и традициях семьи 

- семья - ячейка общества, хранительница национальных традиций 

- счастье семьи - счастье и благополучие народа. 

Цель: создание условий для воспитание у детей дошкольного возраста любви и уважения к 

семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

•Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать детям чувство 

гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. Формировать интерес к своей родословной. 

•Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

•Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать посильную помощь.  

•Познакомить детей с историей детского сада. 

Модуль «Малая родина» 

Знакомство начинается с детским садом, с улицей, по которой идешь в детский сад, городом 

Челябинском . Важно показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

лучшими людьми. Продолжением работы будет знакомство с родным краем, городами  

Челябинской области: город Миасс, Троицк, Златоуст и др, - частица Родины. Зарождаясь из 

любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к 
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своей зрелости, поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству. 

Цель: создание условий для воспитания бережного отношения к малой Родине через её 

познание. 

Задачи: 

- Формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях Челябинской области, ее символике; 

- Расширять представления о природных богатствах Челябинской  земли, в особенности города: 

растительном и животном мире. 

- Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее сбережению. Дать 

понятие о заповедниках. 

Модуль «Родная страна» 

Знакомство со столицей России, с символикой государства. Воспитание любви к своему 

отечеству должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к другим 

народам, соблюдением традиций. Систему работы можно представить следующим образом: 

Семья - детский сад - родная улица - родной город - родной край - родная страна. 

Цель: создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста любви к большой, 

многонациональной Родине - России. 

Задачи: 

- формировать первоначальные представления об истории России; выдающихся людях; 

- знакомство с русской традиционной культурой: (быт, одежда, традиции, промыслы); 

- познакомить детей с государственной символикой: флагом, гербом, гимном России; 

- знакомство с другими национальностями, населяющих Россию; 

- развитие познавательные интересы и активность детей; 

- воспитание любовь и уважение к своей нации, чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа. 

- воспитание толерантное отношение к представителям других национальностей. 

Перспективно-тематическое планирование  

 I младшая группа (2-3 года) 

сроки мероприятие ответственные 

Модуль «Моя семья» 

сентябрь  Беседа: «Моя семья» рассматривание 

сюжетных картин «Моя семья», 

 Занятие- игра «Моя любимая бабушка», 

 Пальчиковая игра: «Еду-еду к бабе, к 

деду...», 

 чтение К. Ушинский «Петушок с семьёй». 

Воспитатели групп 

октябрь  Чтение художественной литературы: 

«Курочка Ряба», «Теремок», 

Сюжетно - ролевые игры: «Дом», «Семья»,  

 ИЗО: «Украшение платочка для мамы, бабушки, 

 Игровой самомассаж: «Мама нам печет 

оладушки». 

Воспитатели групп 
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ноябрь 

 
 Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка!», 

 Слушание песен «Колыбельные песенки», 

«Песни о маме», 

 Рисование: «Моя мама», «Украсим платье 

для мамы», 

 Дидактические игры «Сложи картинку», 

 Чтение художественной литературы: 

«Мамина работа» Е. Пермяк, 

 С/р игра «Мама варит обед». 

Воспитатели групп 

Модуль «Малая родина» 

декабрь        Беседа: «Мой детский сад» 

       С.р.игра: «Детский сад", 

 Рассматривание иллюстрированных 

картинок «Мой дом», 

 Продуктивная деятельность «Украсим 

посуду для кукол» 

Воспитатели групп 

январь  Беседа: "Домашнее животные», 

 Дидактическая игра «Дикие животные 

нашего леса» 

 

февраль  Беседа: «Наша армия сильна» 

 Дидактическая игра: «Сильные и ловкие» 

 Сюжетно-ролевая игра: «Мы сильные и 

ловкие ребята» 

 

Модуль «Родная страна» 

март  Подарок маме. рисунок 

 Игра-занятия: «Правила поведения малышей», 

 Пальчиковая игра: «Строим дом» 

Воспитатели групп 

апрель  Строительство ракеты из крупного 

строительного материала, 

 Дидактическая игра «Собери букет» 

Воспитатели групп 

май  разрезные картинки Армейские атрибуты, 

 прогулка по территории детского сада 

«Знакомство с природой», 

 Дидактическая игра собери букет 

Воспитатели групп 

Перспективно-тематическое планирование 
 II младшая группа (3-4 года) 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Модуль «Моя семья» 

сентябрь  Беседа: «Моя семья», 

 Игра-занятие: Я. Мой дом. Моя семья, 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Магазин», «Больница», 

 Дидактические игры: «Моё имя», «Чьи 

детки?», 

 Слушание песен «Колыбельные песенки», 

«Песни о маме». 

Воспитатели групп 

октябрь  Чтение художественной литературы: «Гуси-

лебеди», 

 Самомассаж: «Мама нам печет блины», 

Воспитатели групп 
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  ролевые игры: «Дом», «Семья», 

 Дидактические игры: «Кем быть?», «Сложи 

картинку». 

ноябрь  Дидактические игры: «Закончи 

предложение», 

      «Кто старше?», «Назови ласково». 

 Чтение художественной литературы: 

«Мамина работа» Е. Пермяк, 

 С/р игра «Мама варит обед», 

 Рисование: «Моя мама», «Украсим платье 

для мамы». 

Воспитатели групп 

Модуль «Малая родина» 

декабрь  Виртуальная экскурсия «Город, в котором я 

живу — мой Челябинск», 

 Игра-занятие «Здравствуй, детский сад!», 

 С/р. игра: «Детский сад", 

 Беседы на тему: "Зимние забавы ", 

 Презентация: «Посуда». 

Воспитатели групп 

январь  Беседа: «Одежда и предметы быта». 

 Аппликация: «Рыбки плавают в реке», 

 Сюжетно-ролевая игра: «Мы-удалые 

ребята», 

 Конструирование «Наш детский сад» 

Воспитатели групп 

февраль  Игра-занятия: «Правила поведения 

маленьких ребят», 

 Сюжетно-ролевая игра: «Мы сильные и 

ловкие ребята» 

 Беседа: «Наша армия сильна» 

Воспитатели групп 

Модуль «Родная страна» 

март  Поделка для мамы 

 Игра — занятие «Я, ты, он, она вместе- 

дружная семья» 

Воспитатели групп 

апрель  «Наряди куклу» знакомство с русской 

традиционной культурой: одежда» 

 Конструирование самолета из деревянных 

кубиков 

Воспитатели групп 

май  Беседы и рассматривание иллюстраций о 

защитниках нашей Родины 

 Чтение художественной литературы Орлов 

Владимир «Брат мой в Армию идет». 

«Сказка о громком барабане» изд-во 

«Детская литература», 1985 г. Заучивание 

стихов об армии, мужестве, дружбе 

Воспитатели групп 

Перспективно-тематическое планирование  

средняя группа (4-5 года) 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Модуль «Моя семья» 

сентябрь  Беседа: «Моя семья» 

 Беседы «Моя дружная семья», «Где 

работают твои родители» 

Воспитатели групп 
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 Игра-занятие: Я. Мой дом. Моя семья 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Магазин», «Больница». 

 Дидактические игры: «Моё имя», «Чьи 

детки?» 

октябрь  Беседа «Выходной день в нашей семье»; 

 Сюжетно - ролевые игры: «Дом», «Семья» 

 Дидактические игры. 

«Кем быть?» 

 «Сложи картинку» 

Воспитатели групп 

ноябрь  Чтение художественной литературы: 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»  

 Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка!» 

 Дидактические игры: 

«Закончи предложение» 

«Кто старше?» 

«Назови ласково» 

 Слушание песен «Колыбельные песенки», 

«Песни о маме» 

 Рисование: «Моя мама», «Украсим платье 

для мамы» 

Воспитатели групп 

Модуль «Малая родина» 

декабрь  Виртуальная экскурсия «Город, в котором я 

живу — мой Челябинск» 

 С.р.игра: «Детский сад" 

 Беседы на тему: «Наша улица» 

 лепка «Посуда» 

 Беседа: «Традиция наряжать ёлку" 

 Аппликация: «Украсим кокошник» 

Воспитатели групп 

январь  Презентация 

 Беседы на тему: "Зимние забавы" 

 Беседа: «Одежда и предметы быта». 

 Аппликация: «Зимние забавы» 

Воспитатели групп 

февраль  Беседа: «Наша армия сильна» 

 Дидактическая играхсСильные и ловкие» 

 Сюжетно-ролевая игра: «Мы сильные и 

ловкие ребята» 

Воспитатели групп 

Модуль «Родная страна»  

март  «Подарок милой мамочке» 

 Презентация «Знакомство с русской 

традиционной культурой: одежда, быт» 

 Беседы на тему: «Весенние праздники» 

Воспитатели групп 

апрель  Конструирование «Наш детский сад» 

 Презентация «Труд людей нашего города" 

 выставка рисунков «Моя малая Родина» 

 Беседа, наблюдения на тему «Весна пришла» 

Воспитатели групп 

май    Беседы и рассматривание 

иллюстраций о защитниках нашей Родины 

Воспитатели групп 
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 Тематические занятия "Что такое героизм?" 

Чтение художественной литературы: 

 Георгиевская С. «Галина мама» 

 Митяев Анатолий «Почему Армия родная» 

 «Таежный подарок». 

 Чтение стихотворений: «Мать- Земля» Я. 

Абидов. 

 «Навек запомни» М. Исаковский 

 Чтение стихотворений: «Братские могилы» 

В. 

 Высоцкий, «Советский воин». 

 Чтение рассказа «Отцовское поле» В. 

Крупин. 

 Чтение стихотворений: «Победой кончилась 

война» Т. Трутнева. 

 Л. Кассиль "Твои защитники". 

 Митяева А. «Дедушкин орден» 

Перспективно-тематическое планирование  

старшая и подготовительная группы  (5-7 лет) 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Модуль «Моя семья» 

сентябрь  Беседа: «Моя семья» 

 Игра-занятие: Моя семья 

 беседа «Традиции в нашей семье» 

 Чтение художественной литературы 

 С/р игра «Мама варит обед»; 

 выставка детских рисунков «С днем 

рождения, любимый город» чтение 

стихотворений 

Воспитатели групп 

октябрь  Чтение художественной литературы: 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» , «Гуси-

лебеди» 

 Дидактические игры:«Кем быть?», «Сложи 

картинку» 

 Беседа «Выходной день в нашей семье»; 

 Сюжетно - ролевые игры по различным 

темам связанным с профессиями родителей. 

 

ноябрь  Дидактические игры: 

«Закончи предложение» 

«Кто старше?» 

«Назови ласково» 

 Рисование: «Моя мама», «Украсим платье 

для мамы» 

 Фото альбом: «Наша дружная семья» 

 

Модуль «Малая родина» 

декабрь  Виртуальная экскурсия «Город, в котором я 

живу» 

 Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад" 

 Беседы на тему: «Наша улица» 

 Беседа: «Ты, я, он, она- вместе дружная 

Воспитатели групп 
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семья»» 

 Беседа: «Традиция наряжать ёлку" 

 Роспись посуды по народным мотивам 

 выставка детских рисунков «С днем 

рождения, любимый сад» чтение 

стихотворений 

январь  Беседы на тему : "Зимние национальные 

игры-развлечения" 

 Выставка « Предметы быта» 

 «Зимние забавы» развлечение 

Воспитатели групп 

Модуль «Родная страна» 

февраль  Чтение художественной литературы на 

выбор: 

1.Сергей Алексеев «От Москвы до Берлина». 

2.  Рассказы о Великой Отечественной войне для 

детей «Наташка», «Три приятеля с Волхонки» 

Геннадий Сталинградович «Праздничный обед»  

3. Таня Савичева «Шуба» "Данке шѐн", «Бронзой 

поднялся в небо», «Три автомата», «Орлович-

Воронович», 4. Аркадий Гайдар «Поход, 

Георгиевская С. «Галина мама» 

 Праздник, посвящений защитникам 

отечества 

 Беседа: «Наша армия сильна» 

 Констуирование «Наш детский сад» 

 Презентация «Кем быть?" 

 Сюжетно-ролевая игра: «Мы сильные и 

ловкие ребята» 

 выставка рисунков «Моя малая Родина» 

Воспитатели групп 

март Чтение художественной литературы о маме на 

выбор:   

Поэзия: 1. Н.Саконская «Мы с мамой».  

2. С.В.Михалков «А что у вас?»  

3. Е.А.Благинина «Вот какая мама». 

 4. Е.А.Благинина «Посидим в тишине».  

5. Е.Серова «Три мамы».  

6. А.Л.Барто «Мама или я».  

7. А.Милн «Непослушная мама». 

 8. В.Тушнова «В сумерках вернулась я из 

школы…»  

Проза: 1. В.А.Осеева «Печенье». 

 2. В.А.Осеева «Сыновья».  

3. Н.Н.Носов «Огурцы».  

4. Н.Артюхова «Большая берѐза». 5. С.Баруздин 

«Мамина работа».  

6. М.Ефетов «Мать».  

7. В.Голявкин «Как я помогал маме мыть пол». 

 8. А.Платонов «Еще мама»  

9. В.М. Воскобойников «Все будет в порядке»  

10. Седов С.А. «Сказки про мам»  

11. Тор А. «Остров в море»  

Воспитатели групп 
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12. Уилсон Ж. «Разрисованная мама»  

13. Эриксен, Э.Л. «Осторожно, Питбуль-Терье»  

14. Панькин И.Ф. «Легенда о матерях»  

15. Прокофьева С.Л. «Сказка про маму» 16. Седов 

С.А. «Сказки про мам»  

Чтение сказок:  

1. «Три дочери» (татарская сказка)  

2. «Айога» (нанайская сказка) 

 Углубленное ознакомление с 

государственными символами России: герб, 

флаг, гимн, их значением. 

 Беседа: «Наша армия сильна» 

апрель  Выставка работ «Наш космос» 

 Онлайн-выставка коллажей с хештегом 

#Вместе,ВсейСемьей, 

 Чтение художественной литературы 

 Занятие посвященное Дню космонавтики 

Воспитатели групп 

май  Рисование «Мы за мир во всем мире!» 

 Аппликация «Дружба народов» 

 Экскурсия в библиотеку для ознакомления с 

творчеством разных народов. 

Воспитатели групп 

 

Учебно-методический комплекс  

1.Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод. пособие. – М.: ЦГЛ, 2004.  

2. Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.  

3. Дошкольникам о защитниках /Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/ под ред. Л.А. Кондрыкинской.: М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 4. Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада: 

пос. для работ. дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003. 

 5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа). / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Издательство Скрипторий 

2003», 2008.  

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа). / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.  

7. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений/ Авт.-сост.: Е.В. Соловьёва, Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, Н.М. Степина. М.: Аркти, 2003. 

 8. Козлова С.А. Мы имеем право! (учеб. - метод. пособие для пед. коллективов дет. дошк. 

учреждений) /С.А. Козлова. –М.: Обруч, 2010  

9. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

10. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста: Пособие для реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005  

11. Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Проекты по гражданскому образованию: методическое пособие для педагогов ДОУ / О.Н. 
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Мирошниченко, Л.Г. Федорец, Р.Н. Исрафилова и др./ под общ. ред. Г.В. Яковлевой. -

Челябинск: Цицеро, 2015  

12. Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

13. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод. рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. – М.: АРКТИ, 2004  

14. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. подготовительная группа, / Сост. Т.В. 

Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

 15. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа,/ Сост. Т.В. Иванова. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2008  

16. Соловьёва Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственнопатриотическому 

воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе традиций 

Отечественной Культуры/ Е.В. Соловьёва, Л.И. Царенко – М.: Обруч, 2011. 17. С чего 

начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ)/ Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

18. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций. 

Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 19. Южный Урал: шаг за 

шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: 

ООО Издательство «Уникальная 

3.Организационный раздел Программы. 
        Обязательная часть 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

       В МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  требований санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-

20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 



124 
  

4) выполнение МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  требований по охране здоровья 

обучающихся и охране труда работников МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». оснащена полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

 ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности в соответствии  ФАОП ДО. 

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 Организация рабочего места ребенка с нарушениями слуха. 

Рабочее место ребенка с нарушениями слуха в группе занимает такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо педагога и большинства сверстников. Рабочее место 

ребенка должно быть хорошо освещено.  

Технические средства обучения.  

Для слабослышащих детей используются технические средства коллективного и 

индивидуального пользования: электроакустическая аппаратура; сурдо технические средства 

обучения и реабилитации; электроакустические комплексы; индукционные системы; 

реабилитационное оборудование; радиосистемы, которые обеспечивают связь слуховых 

аппаратов детей через приёмник с передатчиком и микрофоном педагога. 

Для создания оптимальных условий восприятия помещения, в которых проводятся 

занятия, оборудуются стационарной индукционной петлей, создающей внутри себя магнитное 

поле, преобразующееся в слуховых аппаратах в акустические сигналы. Это позволяет 

воспринимать звуки вне зависимости от их удалённости от их источника.  
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Аппаратура, работающая на инфракрасном излучении, позволяет детям воспринимать 

речь педагога с одной интенсивностью вне зависимости от расстояния, на которое он удалён от 

ребёнка. Однако это возможно лишь в том помещении, где установлены инфракрасные 

излучатели. 

Выбор дидактических материалов определяется этапом обучения и содержанием занятий 

для слабослышащих детей. Их комплексы соответствуют тематическому принципу для каждого 

занятия, возрасту и индивидуальным особенностям развития, доступны для восприятия детей. 

Недостаток, а иногда и отсутствие необходимых дидактических материалов и пособий 

(игрушек, картинных словарей, табличек, аппаратуры, визуальных технических средств) играет 

тормозящую роль в процессе специального обучения слабослышащих детей.  

Компьютерные инструменты обучения. 

К необходимым техническим средствам относятся также специализированные 

компьютерные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих детей. 

Компьютерные инструменты обучения поддерживают развитие жизненной компетенции 

детей: дифференциацию и осмысление картины мира; развитие устной и письменной 

коммуникации; читательское развитие; развитие слухового восприятия окружающего мира; 

формирование элементарных математических представлений, необходимых в обиходе и др. 

Для слабослышащих детей дошкольного возраста используются интерактивные 

наглядные; игровые познавательные; конструкторские; коррекционные; диагностические 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), компьютерные программы, направленные на 

работу по развитию речи, над ее произносительной стороной. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования.  

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, 

оборудованию, инвентарю для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной 

организации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, тем больше 

у педагога возможностей создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. 

 Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей 

детей и запроса родителей.  

 В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 Для реализации образовательной деятельности в ДОУ имеются следующие технические 

средства обучения: 

 музыкальный центр – 2 шт.; 

 мультимедийный проектор – 8 шт.; 

 проекционный экран -1 шт.; 

 ноутбук – 2 шт.; 

 компьютер – 2 шт.; 

 принтеры – 2 шт. 

Кроме того, ежегодно осуществляется поставка оборудования, игрушек и методической 

литературы для пополнения предметно-пространственной среды.  
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Учебно-методический комплект ДОУ: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Комплекс учебно-методических и дидактических материалов. 
№ 

п/п 

Название Автор Год 

издания 

Группа 

1.  Программа «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития» 

Л.А. Головчиц 2003 м/к 

2.  Методические рекомендации к Программе 

«Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития» 

Л.А. Головчиц и др. 2003 м/к, №1, №2 

3.  Дидактические материалы к Программе 

«Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития» 

Под ред. Л.А. 

Головчиц 

2003 м/к 

4.  Воспитание учащихся с нарушениями слуха в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. 

Под ред. Г.Н. Пенина 2005 м/к 

5.  Как мы были мамами глухих детей Е.М. Жилинскене  2006 №2 

6.  Развитие речи дошкольников О.С. Ушакова 2001  

7.  Научитесь понимать меня А. Канккунен 2005  

8.  Организация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях модернизации дошкольного 

образования (статьи по коррекционному 

воспитанию) 

Гл. редактор И.В. 

Романова 

2013 №1 

9.  Инновации в специальном (коррекционном) 

образовании 

Под. ред. Н.Л. 

Рябининой 

2011 №1 

10.  Актуальные проблемы обучения и оказания 

психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха) 

Авторы-составители: 

Ж.К. Кулькова и др. 

2013 №1 

11.  Если малыш не слышит (пособие для учителя-

дефектолога) 

Н.Д. Шматко 2003 №1 

12.  Если малыш не слышит Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская 

2003 м/к 

13.  Формирование устной речи детей с нарушенным 

слухом 

Т.В. Пелымская 2008 №2 

14.  Всегда вместе. Программно-методическое пособие 

для родителей детей с патологией слуха 

Э.И. Леонгард 2001 №1 

15.  Всегда вместе. Практика общения. Программно-

методическое пособие для родителей детей с 

патологией слуха. 

Э.И. Леонгард 2008 №1 
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16.  Я не хочу молчать Э.И. Леонгард 2009 №2 

17.  Нарушения речи при минимальных расстройствах 

слуховых функций 

Е.Л. Черкасова 2003 м/к 

18.  Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушениями зрения 

Е.Н. Подколзина 2009 м/к 

19.  Здоровьесберегающее  образование: аспекты 

охраны зрения у детей (метод. реком.) 

Составитель З.П. 

Малева 

2001 м/к 

20.  Музыка против глухоты  И.С. Белик 2000 м/к, №2 

21.  Обучение математике в подготовительных классах 

школ для глухих и слабослышащих детей 

В.Б. Сухова 2002 м/к 

22.  Глухой ребенок. Воспитание и обучение И.В. Самощенко 2001 м/к 

23.  Коррекция сенсорного и интеллектуального 

развития младших школьников с нарушениями 

слуха 

Под ред. И.А. 

Михаленковой 

2003 м/к 

24.  Психолого-медико-педагогическая работа в детском 

саду 

Автор-составитель 

Т.А. Емцева 

2011 м/к 

25.  Развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха 

О.А. Петрова 2008 м/к, №2 

26.  Развитие зрительных перцептивных способностей у 

детей с особыми образовательными потребностями 

с помощью компьютерных технологий 

Л.А. Ремезова, Н.И. 

Буковцева 

 м/к 

27.  Выявление детей с подозрением на снижение слуха Под ред. Т.Г. 

Таварткиладзе, Н.Д. 

Шматко 

2004 м/к 

28.  Дидактические игры для развития слухового 

восприятия (приложение к метод. реком.) 

О.В. Зонтова 2008 №1 

29.  Пакет дидактических материалов по развитию 

слухового восприятия детей с нарушенным слухом. 

(1 и 2 части) 

О.В. Зонтова 2008 №1 

30.  Игры для развития слухового восприятия О.В. Зонтова 2008 №1 

Выбор дидактических материалов определяется этапом обучения и содержанием занятий 

для слабослышащих детей. Их комплексы соответствуют тематическому принципу для каждого 

занятия, возрасту и индивидуальным особенностям развития, доступны для восприятия детей. 

Недостаток, а иногда и отсутствие необходимых дидактических материалов и пособий 

(игрушек, картинных словарей, табличек, аппаратуры, визуальных технических средств) играет 

тормозящую роль в процессе специального обучения слабослышащих детей.  

Компьютерные инструменты обучения. 

К необходимым техническим средствам относятся также специализированные 

компьютерные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих детей. 

Компьютерные инструменты обучения поддерживают развитие жизненной компетенции 

детей: дифференциацию и осмысление картины мира; развитие устной и письменной 

коммуникации; читательское развитие; развитие слухового восприятия окружающего мира; 

формирование элементарных математических представлений, необходимых в обиходе и др. 

Для слабослышащих детей дошкольного возраста используются интерактивные 

наглядные; игровые познавательные; конструкторские; коррекционные; диагностические 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), компьютерные программы, направленные на 

работу по развитию речи, над ее произносительной стороной. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования.  

Мониторинг динамики развития слабослышащих детей 

В программе предусмотрена система мониторинга динамики развития слабослышащих 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
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эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития слабослышащих детей; 

 различные шкалы индивидуального развития слабослышащих детей. 

 Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутренней педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В течение 

учебного года диагностику проводит учитель-дефектолог и воспитатели в два этапа. 

 На первом этапе, в сентябре исследуется исходный уровень обученности ребенка, или 

степень сохранности у детей тех знаний, умений и навыков, которые приобрели на предыдущем 

этапе обучения. На этом же этапе собираются анамнестические сведения о развитии вновь 

поступивших детей. На  первом  году  обучения  данное обследование проводится в течение 3-х 

недель и по мере поступления детей в группу. В последующем обследование проводится в 

течение 2-х недель. При этом для вновь поступивших детей целесообразно начинать его с 

третьей недели сентября, предоставив детям время для адаптации к новым условиям.  

 На втором этапе (последние две недели мая) вновь определяется характер динамики, 

оценивается результативность работы, а также составляется план коррекционно-развивающей 

работы на следующий год, и обозначается индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

для каждого воспитанника.  

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующий год 

обучения или выпуск в школу. Комплекс диагностических мероприятий, состоит как из низко 

формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная оценка), так и высоко 

формализованных методов (игровых тестовых заданий, проб), обеспечивающих объективность 

и точность получаемых данных. Выбор методов обусловлен особенностями психического и 

речевого развития детей с нарушением слуха, так как диагностические методики содержат 

задания невербального характера, не предусматривающие речевых комментариев. Во время 

предъявления и выполнения таких заданий ребенок и педагог могут не пользоваться устной 

речью, поскольку условия деятельности вытекают из характера материала, либо могут быть 

объяснены жестами. Ответом служат действия ребенка. 

3.2.1. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства. 

В перечень включены произведения художественной литературы и изобразительного искусства 

согласно п. 33 ФОП  ДО с. 195.   

       Примерный перечень художественной литературы. 

        Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок.», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Жили у бабуси.», 

«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды.», «Как у нашего кота...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на 

тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

     Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; 

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. «Лиса и заяц» 

(обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» 

(обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 

пер. с чеш. С. Маршака. 
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Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка 

и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 

Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная 

птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой 

Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; 

Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 

«Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ёж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик-дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка.», «Идет лисичка по 

мосту.», «Иди весна, иди, красна.», «Кот на печку пошел.», «Наш козел.», «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день 

целый...», «Сидит, сидит зайка.», «Солнышко-ведрышко.», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- 

Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое 

зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и 

волк (обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня 

моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К. 

Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 
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Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. 

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; 

Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов В.Д. 

«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик.», «Посидим в тишине», С. Черный 

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка.», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 

И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет.» (из стих. «В крестьянской 

семье»); Есенин С.А. «Поет зима - аукает.»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак 

Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она 

умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне.»), «У лукоморья.» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже.», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. 

«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 

«Мама! Глянь-ка из окошка.»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 

дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - 

колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова 

Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик», Драгунский В.Ю. «Он живой и светится.», «Тайное становится явным»; Зощенко 

М.М. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов 

С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин 

М.М. «Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»;Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц ЯМ. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. 

«Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает 

роса на траве» «Отец приказал сыновьям.»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что 

случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к 

маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. 

Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из 

жизни удивительной кошки» (пер. М.Аромштам), Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
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В.Фербикова), Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. 

Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, 

которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток 

Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. 

Затолокиной). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась.» (докучная сказка); «Жили-были два братца.» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» 

(обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); 

«Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. 

Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с 

нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лёк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова 

Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; 

Есенин С.А. «Черёмуха», «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; 

Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты 

скажи мне, реченька....»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 

дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом..» 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане....», «Уж небо осенью дышало..» (отрывок из романа 

«Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад . . »;  Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится..»; Усачев А. «Колыбельная книга», 

«К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поёт, глаза прищуря..», «Мама, глянь-ка из 

окошка..»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. «Чук и 

Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 

«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой 

ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник 

рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; 

Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»; Ушинский К.Д. 

«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 

«Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь», 

https://www.labirint.ru/authors/130403/
https://www.labirint.ru/authors/130403/


132 
  

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; 

Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская 

Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, 

у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

     Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А.Ганзен), 

«Гадкий утёнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. 

датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда 

у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. 

с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с 

итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн 

А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» 

(пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. 

с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 

«Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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    Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», 

«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. 

«Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская 

Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний 

вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про 

зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот»; 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что 

мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев 

Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 

коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-

травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; 

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик»; Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. 

«Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. 

«Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чёрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. 

с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в 

Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); 

Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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«Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 
Примерный перечень музыкальных произведений 

от 3 до 4 лет 
Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 

З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «:^ой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 
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картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- 

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 

А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; 

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. 

народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского; 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди 

и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 
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Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- 

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена 

года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; Музыкально-

дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама 

и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), 

муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- 

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

       Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. 
Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 



138 
  

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. 

нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. 

Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 от 3 до 4 лет 
Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 

«Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 

корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с 

цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и плоды»; 

И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. 

Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет 

полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. 

Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо 

«Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою....», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. 

Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки 

Мороза»; А. Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый».  

от 5 до 6 лет 
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Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на 

окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 

«Весна»;  Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый 

снег»;Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; 

Н.Рачков «Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»; 

О.Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый 

год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и 

мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-

квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», 

«Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» А.Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в 

сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», 

«Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка 

с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров - 

Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети 

бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения 

читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-

Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

3.2.2. Перечень рекомендованных  для семейного просмотра анимационных произведений.  

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. 

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 

взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Анимационные произведения 
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Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 

1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В.Котёночкин, 

А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 

1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 

1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 

1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. 
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
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Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 

Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. Сериал 

«Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова Сериал «Монсики» 

(2 сезона), студия «Рики», режиссёр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 

2010. Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер 

К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо 

Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 

1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссёры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр 

Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1969. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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3.3. Психолого-педагогические и кадровые условия реализации Программы 
Успешная реализация Программы обеспечивается психолого-педагогическими 

условиями. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341), согласно  ФАОП  ДО. 

          Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с  нарушениями 

слуха. Направлениями деятельности МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска», реализующей 

Программу, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся  и заключений ПМПК. 

Обучающиеся  могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с нарушениями слуха и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

- расписание и содержание занятий с обучающимися с нарушениями слуха строится 

педагогическими работниками  в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

- создание специальной среды; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

- порядок и содержание работы ППк МБДОУ «ДС № 3230 г. Челябинска». 

В группе компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с  нарушениями слуха. 

При составлении АОП ДО   педагоги ориентировались  на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся и здоровых обучающихся 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 
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коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста 

и обучающихся с  нарушениями слуха дошкольного возраста в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1).Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с нарушениями слуха 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что 

на начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает 

активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 

нарушениями слуха. 

2).Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с с нарушениями слуха то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с с нарушениями слуха 

учитывая, что у обучающихся с нарушениями слуха игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4).Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с нарушениями слуха 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. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6).Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с нарушениями 

слуха Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7) Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с нарушениями слуха, 

а также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с нарушениями слуха, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.4. Режим дня. 
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 ДОУ, потребностей участников образовательных отношений и 

в соответствии с ФАОП ДО. 
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  Режим дня в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска»  устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций АОП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели 

– совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Режим пребывания детей в ДОУ предполагает не только определение временных рамок 

того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, расписание занятий и т.д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в 

соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей 

дошкольного возраста. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода. 

Холодный период 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

Режимные моменты Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

Приём, осмотр детей. Игры. 

Утренняя гимнастика. 

06.30 -08.00 06.30 -08.20 06.30 -08.25 06.30 -08.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак.  

08.00-08.30 08.20-08.45 08.25-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.30-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

08.45-09.45 09.00-10.00 0.9.00-09.55 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

09.45-11.45 10.00-12.00 09.55-12.05 10.50-12.05 

Возвращение с прогулки, 

игры  

11.45-12.05 12.00-12.15 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 12.15-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем: 

воздушные процедуры.  

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник              

15.15-15.25 15.15-15.25 

 

15.10-15.20 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

15.25-16.00 15.25-16.00 15.20-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к ужину, ужин  16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры. Подготовка к 

прогулке. 

16.25-17.00 16.30-17.00 16.30-17.0 16.30-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.30 17.00-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 
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деятельности МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска». Это позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной 

культуре русского народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, 

формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, 

которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности 

каждого ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

- явлениям нравственной жизни;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В соответствии с этим в 

работе используется перспективное планирование «Календарь праздников»: 

 

Месяц Неделя  Мероприятие 

Сентябрь  I Музыкально-спортивный праздник ко дню знаний «День знаний» 

Октябрь IV Праздник «Праздник царицы Осени» 

Ноябрь II-III Физкультурное развлечение «Нам сказка помогает спортом 

заниматься» 

IV Семейный досуг ко Дню Матери «Единственной маме на свете»  

Декабрь IV Праздник «К нам приходит Новый год» 

Январь III Спортивное развлечение «Страна зимних игр» 

IV Праздник по ПДД «Безопасный маршрут!» 

Февраль  III Музыкально-спортивный праздник «Моя армия самая, самая…» 

Март  I Праздник к 8 Марта «Прекрасный день – 8 марта!» 

I-II Развлечение «Проводы зимы. «Масленица идет, блин да мёд несёт» 

Апрель  I Музыкально-спортивное развлечение в группах «День смеха и 

веселья» 

III Праздник «Веселей весну встречай!» 

Май  II Музыкально-спортивный праздник «Этих дней не смокнет слава» 

IV Праздник «До свидания, детский сад» 

Июнь I Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами детского сада. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил  над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
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дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

6 февраля: День российской науки; 

21февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

7 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

21 апреля: Всемирный день Земли. 

 Май 

1мая: Праздник Весны и Труда; 

8 мая: День Победы; 

12мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

12 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: День детских общественных организаций России; 

23мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27ноября: День матери в России; 

30ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

28декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

30декабря: Новый год. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

         В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с нарушениями слуха, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с нарушениями слуха в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

      ППРОС детского сада создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с нарушениями слуха, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

нарушениями слуха, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с нарушениями слуха, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

        ППРОС в детском саду должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный Урал» решает задачи 

патриотического и этнокультурного воспитания дошкольников в процессе ознакомления с 

природой, историей, культурой Уральского края, приобщения к традициям, фольклору, 

декоративно- прикладному творчеству народов Южного Урала. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

 Для реализации образовательной деятельности в МБДОУ имеются следующие 

технические средства обучения: 

    -    музыкальный центр – 2 шт.; 

 мультимедийный проектор – 8 шт.; 

 проекционный экран -1 шт.; 

 ноутбук – 2 шт.; 

 компьютер – 2 шт.; 

 принтеры – 2 шт. 

Кроме того, ежегодно осуществляется поставка оборудования, игрушек и методической 

литературы для пополнения предметно-пространственной среды.  

Учебно-методический комплект ДОУ: 

 программа «Южный Урал»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по инклюзивному образованию; 
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 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

     -  детские национальные музыкальные инструменты; 

     - экспозиция «Южный Урал» 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Обеспечение методическими материалами 

- Картинки с изображением  «Любимые места моего города» 

- «Достопримечательности города». 

- Фотоальбомы с фотографиями Папки индивидуальных достижений «Мой дом», «Магазин на 

моей улице», «Где я бывал?», «Мир уральской игрушки». 

- Коллекции, связанные с образами родного города фотографии, символы, открытки; календари 

и пр. 

- Фотовыставка «Знаменитые люди нашего в группе создает атмосферу города». 

- Альбом «Мой родной город ». 

- Плоскостные модели архитектурных деятельности. сооружений и их частей (площади) 

- Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с архитектурных сооружений на 

семьей, дорогими и близкими детализированной карту города). 

- Карта Урала и ее контурное изображение - Северный Урал – тундра, тайга. 

- Подбор картинок с характерными видами ландшафта, емкости, набор маленькие картинки 

(символы) для наклеивания на  карту: животные, растения, одежда людей, виды пластиковых 

игрушек транспорта. 

- Иллюстрации, фотографии, животных, зверей, насекомых, цветов национальностей живущих 

на Урале. 

- Книги «Сказания о Древнем Урале»,  «Красная книга», «Заповедники Урала», Коллекция 

уральских камней. 

- Книги с изображениями изделий уральских мастеров  

атериально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

- подбор исторической литературы, 

- подбор - произведений русского народного творчества, - подбор наглядного материала 

(иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

- подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

-дидактические игры, 

- выставки книг, рисунков, поделок, 

- создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление групповой комнаты. 

Модуль «Наш дом- Южный Урал» построен на основных методах и приёмах работы с 

дошкольниками: 

- наглядный метод (наблюдение, демонстрация, ТСО); 

- словесный метод (речевой образец, пояснение, повторение, объяснение, указание, вопрос, 

рассказ, беседа); 

- практический метод – дидактические игры, игровые упражнения, развивающие игры; 

- комплексно-игровой (игровой персонаж, игра-путешествие, сюрпризный момент, игровые 

формы оценки, интонация голоса, эмоциональность). 

- наглядно-поисковый метод (моделирование). 

Используются современные образовательные технологии: 

https://usds.ru/abdominal-cavity/didakticheskie-igry-po-ekologii-dlya-detei-vtoroi-mladshei-gruppy/
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- личностно-ориентированные: обеспечивают комфортные условия во время занятий, 

реализация имеющихся природных потенциалов детей; 

- игровые: целостное образование, охватывающее определенную часть занятия и объединенные 

общим содержанием, сюжетом, персонажем; 

- здоровьесберегающие: зрительная гимнастика, смена статичных и динамичных поз, 

динамические разминки (в то числе и музыкальные), голосовые и дыхательные упражнения, 

малоподвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции мелкой и общей 

моторики. 

Время проведения  Целенаправленная деятельность по реализации программно- методического 

модуля  «Наш дом – Южный Урал» осуществляется педагогическим коллективом 1 раз в 

неделю на занятии по социально-коммуникативному развитию и в процессе непосредственно 

образовательной  деятельности во всех образовательных областях, а также в совместной 

деятельности с детьми.  

Специальные мероприятия по реализации модуля. 

Групповой сбор (утренний, итоговый) – это часть ежедневного распорядка, 

проводимого в определённое время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. Способствует развитию интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. Имеет свою структуру. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации модуля 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности в решении 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать познавательно-исследовательскую, двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, трудовую деятельность. 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. 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. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами конструктивно-модельной и художественно-изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация). Художественно-изобразительная 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. 

Экспериментирование и исследования направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 
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Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Экскурсии – проведение экскурсий в логической последовательности: от простого – к 

сложному и неизвестному; когда «простое» - информационная часть, которая преподносится в 

готовом виде педагогом или додумывается детьми и основана на ранее полученных знаниях. 

«Сложное» предполагает участие детей в проблемно-поисковой деятельности. «Неизвестное» - 

часть, включающая материал, который строится на гипотезах, легендах и требует дальнейшего 

осмысления. Включение этой части заставляет детей воспринимать тему как нечто личное, 

затрагивает естественное желание каждого ребенка разгадывать загадки, их тягу к необычному 

и неизвестному. 

Интерактивный мини-музей – является эффективным средством развития 

познавательных интересов, ведь любой предмет мини-музея может подсказать тему для 

интересного разговора, стремления узнать историю его возникновения.  Дети имеют 

возможность взять в руки заинтересовавший их предмет, рассмотреть его и поиграть 

Доступность для ребенка каждого экспоната музея увеличивает полноту восприятия, прочность 

запоминания, развитие познавательного интереса, творческих способностей. 

Обогащение предметно-пространственной среды 

Распределение зон в групповом помещение: 

- Стабильные тематические зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье”)должны уступить место 

мобильному материалу крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

- Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей разных исторических эпох)  

-  Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "населяться" и достраиваться 

по собственным замыслам детей. 

- "Предметы оперирования" -  игрушки, имитирующие реальные предметы, —(например, 

игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 

- "Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), 

фигурки людей и животных.  

- "Маркеры (знаки) игрового пространства" - игрушки (игровой материал), указывающие на 

место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная печка, лавка, 

рушник, половик, рыбацкая сеть или переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 

Создавая условия для самостоятельных игр малышей  вносятся в интерьер кукольного дома 

красивые вещи: вышитые салфетки, полотенца для кукол, наволочки и покрывала для их 

постели, яркие лоскутные коврики и пр.  

Для кукол-младенцев оформление колыбельки, заниматься с которой малышам нравится 

Кроме современного кукольного гардероба, в группе необходимо иметь и наборы народной 

(русской, башкирской) одежды.  

В совместной деятельности педагог приглашает детей помочь ему нарядить кукол в такие 

красивые вещи, рассмотреть русский сарафан, кофту, мужские рубашку, брюки, картуз, пояс. 

Обратить внимание на украшения.  

В группах  создаются условия для проявления детской фантазии и инициативы. Впечатления о 

родном крае дети могут отражать в рисунках, в совместных с родителями и воспитателями 

работах (изготовление макетов, моделей, поделок из глины, пластилина, природного и 

бросового материала).Элементами игровой среды является серия дидактических игр по 

ознакомлению с родным краем: «Дома бывают разные», «Дорожные знаки», «Собери герб и 
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флаг», «Кто первый найдет дорогу к детскому саду», «Городской транспорт», «Зеленый друг», 

«Мозаика с видом достопримечательностей города» и др. 

Тематика музейных экспозиций различна :  «История возникновения города Челябинска», 

«Природа нашего Южного Урала», «Красная книга Южного Урала», «Гордость нашего города 

и края. Герои великой отечественной войны», «В мире старинных вещей». 

Использование проектного метода, в рамках которого дети приобретают навык поисковой 

деятельности, умение анализировать собранный материал, заинтересованность в конечном 

результате: «Мир животных нашего края» (макет), «Мир растений нашего края» (фото-коллаж), 

«Достопримечательности нашего города» (презентация) и т. д. 

 

Модуль «Юные патриоты»  

Материально-техническое обеспечение модуля. 

          В каждой возрастной группе созданы условия для нравственно - патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, которые прослеживаются во всех центрах детской 

активности, разработаны специальные элементы оформления помещений, а также коридоров и 

территории ДОУ.  

  В ДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с детьми активно 

используются электронные образовательные ресурсы: сенсорные панели, музыкальные центры, 

электронное пианино, магнитофоны.  

Для реализации  модуля в ДОУ  имеются следующие технические средства обучения:        

-музыкальный центр – 2 шт.;         

-мультимедийный проектор – 8 шт.; 

- проекционный экран -1 шт.; 

- ноутбук – 2 шт.; 

- компьютер – 2 шт.; 

- принтеры – 2 шт. 

       Кроме того, ежегодно осуществляется поставка оборудования, игрушек и методической 

литературы для пополнения предметно-пространственной среды.  

  Учебно-методический комплект ДОУ: 

- программа «Юные патриоты»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

В материально-техническое обеспечение Программы входит следующее оборудование. 

 Демонстрационный стенд (Демонстрационный стенд включает в себя полотно, карманы, 

профили системы подвеса, фиксаторы). 

Магнитную доску. 

Комплект карточек с атрибутами праздников. 

Комплект технологических карг с информацией о праздниках. 

Флеш-накопитель с логотипом, музыкальными  произведениями, видеоматериалами к 

календарно-тематикого планирования 

Описание  «Подвижные игры народов России». 

Комплект тематических дидактических  :    «Многонациональная Россия», «История 

России в сражениях и победах»,  «В гости к сказке. Народные  сказки». 

Время проведения  Целенаправленная деятельность по реализации программно- методического 

модуля  «Юные патриоты» осуществляется педагогическим коллективом ежедневно  на 
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занятиях во всех образовательных областях, а также в совместной  и самостоятельной 

деятельности с детьми.  

Специальные мероприятия по реализации модуля. 

          В ДОУ организуются и проводятся различные акции и мероприятия, направленные на 

формирование нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Мероприятия проводятся по различным темам, способствуют формированию у ребенка любви к 

родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа, 

уважению к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважительному отношению к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности, воспитанию любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации модуля при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности в решении задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

познавательно-исследовательскую, двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

трудовую деятельность. 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. 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. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

конструктивно-модельной и художественно-изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Художественно-изобразительная 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. 

Экспериментирование и исследования направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Экскурсии – проведение экскурсий в логической последовательности: от простого – к 

сложному и неизвестному; когда «простое» - информационная часть, которая преподносится в 

готовом виде педагогом или додумывается детьми и основана на ранее полученных знаниях. 

«Сложное» предполагает участие детей в проблемно-поисковой деятельности. «Неизвестное» - 
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часть, включающая материал, который строится на гипотезах, легендах и требует дальнейшего 

осмысления. Включение этой части заставляет детей воспринимать тему как нечто личное, 

затрагивает естественное желание каждого ребенка разгадывать загадки, их тягу к необычному 

и неизвестному. 

Интерактивный мини-музей – является эффективным средством развития познавательных 

интересов, ведь любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора, 

стремления узнать историю его возникновения.  Дети имеют возможность взять в руки 

заинтересовавший их предмет, рассмотреть его и поиграть Доступность для ребенка каждого 

экспоната музея увеличивает полноту восприятия, прочность запоминания, развитие 

познавательного интереса, творческих способностей. 

Обогащение предметно-пространственной среды 

Распределение материала по модулю «Юные патриоты» представлено в 10-ти центрах детской 

активность: 

- двигательной активности (флаги городов России, армейские и атрибуты для народных игр и 

т.д); 

- безопасности (схемы безопасного подхода к детском саду, макеты по ПДД и т.д.); 

- конструирования (материал конструирования построек зданий ближайшего окружения, 

изготовления поделок природного, бросового материала и т.д.); 

- логики и математики (дидактический материал с наличием элементов национального быта и 

культуры); 

- игры (настольные и дидактические игры); 

- экспериментирования (материал для проведения опытов и создания проектов 

экспериментальной деятельности); 

-познания и коммуникации (освещение значимых событий в истории страны, лэпбуки, 

картинки, иллюстрации, альбомы на темы: гербы, достопримечательности, макеты городов, 

областей России, иллюстрации военной техники, родов войск, ознакомление с профессиями, 

продуктами труда, дидактические игры и т.д.); 

- книжный (книжные выставки и иллюстрации по разным темам, связанным с малой родиной, с 

РФ, с армий, с народами, традициями, произведения писателей и поэтов и т.д); 

- творчества (раскраски, картинки, народное творчество, ремесла , армия и т.д.); 

- театрализации и музицирования (праздники, народные костюмы, для постановки сказок, 

национальные музыкальные инструменты, портреты композиторов России, фонотека 

патриотических, национальных песен и жанровые подборки); 
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Краткая презентация  

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 320  г. Челябинска» 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для детей 

нарушениями слуха (далее АОП ДО) Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 320 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 320 

г. Челябинска») является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса МБДОУ «ДС № 

320 г. Челябинска».  

Программа разработана творческой группой дошкольного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

  Программа предназначена для всестороннего развития детей в возраст с задержкой 

психического развития с 3 до 7 лет. 

В МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» функционирует  1 группа  для детей с  

нарушениями слуха от 3до 7 лет, в режиме полного дня (12-часового пребывания с 06.30 до 

18.30 часов).   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обязательная часть Программы оформлена в виде ссылок на Федеральную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий, представляет описание 

образовательных модулей, отражающих региональные особенности, реализацию приоритетного 

(-ых) направления (-й), парциальных программ и т.д.  

В каждом из разделов образовательной Программы предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент представлен модулем «Наш дом - Южный Урал». Модуль 

реализуется в контексте программы «Наш дом - Южный Урал» (Е.С. Бабунова).  



156 
  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы:  

- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории 

народов Южного Урала;  

- формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона;  

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности.  

Приоритетным направлением деятельности ДОО является  осуществление образовательной 

области « Социально-коммуникативное развитие» , модуль « Наш дом – Южный Урал».  

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики , помочь 

детям войти в мир народной культуры , сделать ее своим достоянием, формировать у детей 

интерес и ценностное отношения к родному краю – Южному Уралу и родному городу 

Челябинску.  

Задачи: 

- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре , истории 

народов Южного Урала, Челябинска; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к национальному и культурному 

многообразию родной страны, Уральского региона, города Челябинска;  

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

         Неотъемлемой частью  АОП для детей с нарушениями слуха обучающихся является 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся  

дошкольного возраста с нарушениями слуха в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

        АОП предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

воспитанника,  сотрудничают все специалисты ДОУ: заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Педагоги систематически оказывают 

родителям (законным представителям) помощь в выявлении у ребенка положительных и 

отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, развивают у них 

стремление к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных 

условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством 

педагогических требований в семье и детском саду.  

        В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются различные 

формы работы с родителями воспитанников:  

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки и 

др.);  

- информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении к ребенку в семье, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации);  

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.); 

- информационно-коммуникационные (официальный сайт ДОУ, официальные страницы 

ДОУ в социальных сетях и т.д.) 

      Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива Учреждения с 

родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ.  
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       Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация 

для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и мероприятиями 

детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут задать интересующие их 

вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте Учреждения. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

равно- ответственными участниками образовательного процесса. Основанием для определения 

форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания 

и нуждающимися в особой помощи и др.).  

На основании содержания образовательной Программы педагоги разрабатывают рабочие 

программы по своему направлению деятельности. 
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1.Муниципальное   бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 320 

города Челябинска» осуществляет реализацию Адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

слуха 

2. Реализация  программы соответствует уставным целям и задачам образовательного 

учреждения.  

3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим расписание образовательной деятельности и объем учебного времени.  

4. Учебный план МБДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого 

подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, 

исходя из специфики работы МБДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону 

расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН 1.2.3685-21. 

5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные и диагностические периоды, 

летний оздоровительный период составляет  не менее 12 недель.  

6.  Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

7.  Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов  

8. В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

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

физическое развитие детей. Содержание национально-регионального компонента дошкольного 

образования интегрировано в содержание образовательных областей.Организационной основой 

реализации адаптированной  образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности  МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

9. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные игры, 

труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии. 

Игры: сюжетно-ролевые;  дидактические игры;  игры-драматизации;  спортивные игры; 

строительные. 

Труд: коллективный;  хозяйственно-бытовой;  труд в уголке природы;  художественный труд. 

Дежурство детей. 

Развлечения, праздники, показ театров, досуги. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы.  

10. Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ. Образовательная деятельность проводится с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения образовательной деятельности по расписанию в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 и «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания» 

СанПиН 1.2.3685-21». При организации образовательной деятельности предусматривается 

проведение физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводится. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

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

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенности его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы мониторинга – наблюдение за ребенком, беседы, ситуативные разговоры, анализ 

продуктов детской деятельности, тесты. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 
Распорядок дня включает:  

Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в день. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращается.   

Продолжительность дневного сна:  для детей 1-3 лет –  не менее 3 часов, от 4 – 7 лет  - не 

менее 2,5  часов.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста определяется согласно требованиям к организации образовательного 

процесса  (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  таб. 6.6): для детей 

1,5-3 лет  - не должна превышать 20 минут, 3-4 лет - не более 30 минут, для детей 4-5-лет - не 

более 40 минут, для детей 5-6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации одного 

занятия после сна, от 6-7лет – 90 минут. При организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время рисования и использования ЭСО. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной активности не менее 1 

часа в день. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений и в соответствии с п. 35 ФОП с. 224-233.Режим дня 

может корректироваться в зависимости от сезона года и метеорологических условий. 
Холодный период 

Режимные 

моменты 

Группа раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

 (6-7 лет) 

Приём, осмотр детей. 

Игры. Утренняя 

гимнастика. 

06.30 -08.00 06.30 -08.00 06.30 -08.20 06.30 -08.25 06.30 -08.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак.  

08.00-08.25 08.00-08.30 08.20-08.45 08.25-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.25-08.40 08.30-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

08.40-09.20 08.45-09.45 09.00-10.00 0.9.00-09.55 09.00-10.50 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

09.20-11.10 09.45-11.45 10.00-12.00 09.55-12.05 10.50-12.05 

Возвращение с 

прогулки, игры  

11.10-11.30 11.45-12.05 12.00-12.15 12.05-12.20 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.05 12.05-12.40 12.15-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.20 12.40-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем: 

воздушные процедуры.  

15.20-15.35 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник              

15.35.-15.45 15.15-15.25 15.15-15.25 

 

15.10-15.20 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

15.45-16.05 15.25-16.00 15.25-16.00 15.20-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к ужину, 

ужин  

16.05-16.35 16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры. Подготовка к 

прогулке. 

16.35-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 16.30-17.0 16.30-17.00 

Прогулка, уход детей 

домой 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

Учебный план образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей 

 

Педагогическое мероприятие Возрастные группы  

6-7 

лет 

5-6 

лет 

4-5 

лет 

3-4 

года 

2-3 

года 

1,5-2 

года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 3  3  

3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

1 1 1 1 1 

1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

3 3 1 1 1 

1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

2 2 1 1 1 

1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

3 3 2 2 2 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 2 2 2 2 

2 

Всего 14 13 10 10 10 10 

  

Комплексно-тематическое планирование 
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу.  
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Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 
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3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом. 
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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 320 г. Челябинска» 
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Календарный учебный график  

на 202___ – 202___учебный год 
 

Продолжительность учебного года:  
 

Начало учебного года в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» - 01.09.202___г. 

Окончание учебного года – 31.05.202___г. 

Продолжительность учебного года –36 недель 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Учебный год во всех возрастных группах делится на полугодия: 
 

Период Дата Количество учебных 

недель Начало полугодия 
 

Окончание 

полугодия 

I полугодие 
 

01.09.202___г. 30.12.202___г. 17 

II полугодие 
 

09.01.202___г. 31.05.202___г. 19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Период Дата Количество дней 

Начало каникул Окончание каникул 
 

Зимний 01.01.202__г. 08.01.202___г. 8 

Летний 01.06.202__г. 31.08.202__г. 64 

 

 

 

Выходные дни 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – 

установленные законодательством РФ 

 

 

Мониторинг 

 

01.09.202__г. – 15.09.202__г. 

06.05.202__ – 17.05.202___г. 
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Принят на заседании  

педагогического совета  

___.___.20___ года, пр.№__ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  МБДОУ  

«Детский сад № ___ г.Челябинска»  

______________(_____________) 

 

«     »   августа 202     г. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 202___- 202__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202___г. 
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В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных 

и народных праздников, памятных дат в соответствии с п. 36.4 ФОП ДО, с.233-

235)   

ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный календарь тематических недель  и перечень основных государственных и 

народных праздников в календарном плане  
Тема/ 

Событие 

Мероприятия, события, проекты Ценности 

 

Ранний возраст 
Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

«До свидания, 

лето», 

«Здравствуй, 

детский сад»/ 

1 сентября - 

День знаний,  

3 сентября – 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарности 

в борьбе 

терроризмом 

-Беседа с детьми 

«Мы уже большие» 

-Развлечение: «До, 

свидания лето!»   

-Экскурсия по 

территории детского 

сада 

-Беседа «Лето красное 

прошло» 

-Итоговое событие: 

Стенгазета «Как 

проводим время 

вместе» 

-Беседа: Детский сад 

наш так хорош, 

лучше сада не 

найдёшь!»,   

«Наша группа» 

-Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад», 

«Школа» 

-Итоговое 

мероприятие: 

Изготовление 

альбома «Школьные 

принадлежности» 

Человек 

Дружба 

Знания 

Семья 

 

2 неделя 

«Мой дом», 

«Мой город», 

«Моя страна», 

«Моя 

планета»/ 

8 сентября – 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности, 

13 сентября - 

День города 

-Фотовыставка «Моя 

семья» 

-Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

семью 

-Игры-забавы «Этот 

пальчик дедушка», 

«Ладушки», 

«Сорока», «Коза 

рогатая» и т.д. 

-Игры с сюжетными 

игрушками «Угостим 

Мишку чаем», 

«Уложим куклу 

спать» 

-Рассказывание и 

показ сказки 

«Теремок» 

-Акция «Месячник 

безопасности» 

-Оформление 

фотоальбома «Мы 

гуляем по городу» 

-Выставка «Я люблю 

свой край родной» 

-Он-лайн экскурсия  

«По улицам родного 

города» 

-Выставка рисунков 

«Мой город» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Туристическое 

агентство» 

-Беседа «Я в своем 

городе»  

-Беседа «Моя 

родина», 

«Знаменитые люди 

малой Родины» 

-Искусствоведческая 

беседа «Путешествие 

в мир Дымковской 

игрушки» 

-Квест-игра «Назови 

достопримечательнос

ти города» 

Человек 

Дружба 

Культура 

Красота 

Природа 

Знания 

Семья 

 

3 неделя 

«Урожай»/ 

Выставка 

-Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(рассматривание 

-Фотоальбом «Мой 

любимый овощ или 

фрукт» 

-Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

-Установление 

Человек 

Труд 

Природа 
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даров осени овощей и фруктов) 

-Хороводные игры 

-Рассказывание и 

показ сказки «Репка» 

-Создание атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

фруктов» 

связей между 

трудовыми 

процессами разных 

людей (фермеры, 

механизаторы, 

работники 

овощехранилищ и 

магазинов и др.) 

Здоровье 

Семья 

Знания 

 

4 неделя 

«Краски 

осени»/ 

«Праздник 

Осени», 

27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

-Наблюдение за 

осенними листьями 

(цвет, форма, как 

падают, кружатся) 

-Семейная 

фотовыставка 

«Краски осени» 

-Выставка «Осенние 

листья» 

-Чтение и 

рассматривание книг 

об осени 

 

-Выставка семейных 

фотографий «Я люблю 

осень» 

-Картинки с 

изображением осенней 

одежды 

-Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Прогулка в осеннем 

лесу» 

-Сюжетные картинки 

на тему «Осень 

-Детское 

книгоиздательство: 

книга «Грустные и 

веселые истории и 

рисунки про осень» 

-Беседа «Мы веселые 

туристы»  

-Изготовление 

коллективного 

макета «Осенний 

лес» 

-Дары осени: осенние 

угощения» 

-Совместный труд с 

родителями 

(«Приведи свой 

участок в порядок») 

Природа 

Родина 

Человек 

Здоровье 

Красота 

Культура 

Знания 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Я - человек»/ 

1 октября – 

Международн

ый день 

пожилых 

людей, 

Международн

ый день 

музыки, 4 

октября – День 

защиты 

животных, 5 

октября – День 

учителя 

 

-Картины для 

рассматривания 

(девочка чумазая, 

девочка аккуратная) 

-Дидактическая 

кукла в сезонной 

одежде для 

рассматривания и 

игры 

-Совместная 

деятельность с 

родителями «одежда 

для уголка ряженья 

для девочек и 

мальчиков» 

 

-Совместное 

рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций, 

фотографий (как я рос, 

моя семья, родители в 

детстве, старшие дети 

в детском саду) 

-Совместная 

деятельность с 

родителями «Кукла 

своими руками» 

 

-Просмотр 

видеоролика 

«Анатомия человека» 

-Мини-проект 

«Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи» 

-Изготовление и 

презентация 

совместного детско-

родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей 

семьи» ко Дню 

пожилого человека 

-Ознакомление с 

профессиями 

бабушек и дедушек 

-Выставка «Моё 

хобби» (совместное 

участие детей и 

родителей) 

- Социальная акция 

«ДоброПочта», 

«Открытка для 

бабушки, дедушки» 

Человек 

Здоровье 

Знания 

Труд 

Красота 

 

 

2 неделя 

«Здоровей-ка»/ 

Акция 

«Физическая 

культура и 

-Тематическое 

занятие  

«В стране Феи 

чистоты» 

-Фотовыставка «Если 

-Изготовление 

кулинарной книги 

«Любимое блюдо 

моего ребенка или 

нашей семьи» 

-Беседы о 

спортсменах-

чемпионах, гордости 

Южного Урала; 

-Проектная 

Человек 

Здоровье 

Знания 
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спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам, 

«Спортивные 

традиции 

нашей семьи», 

хочешь быть здоров 

– закаляйся!»  

-Наборы для 

сюжетных игр 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

-Наборы для 

сюжетных игр «Как 

накрыть на стол» 

-Беседы о 

спортсменах, о ЗОЖ 

 

деятельность 

«Факторы, 

нарушающие 

здоровье» 

-Обсуждение 

ситуаций и их 

последствий 

-Выставка семейных 

газет и альбомов 

«Ромашка нашего 

здоровья», 

«Пирамида 

калорийности» 

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции»/ 

Выставка «Быт 

и традиции 

народов 

России», 

День отца в 

России 

 

 

 

 

-Мини музей 

«Матрешки» 

-Совместная 

деятельность с 

родителями 

домашнее чтение 

(песенки, потешки) 

-Слушание народной 

музыки; пение 

народных песен, 

потешек и др. 

-Игры – забавы 

-Ситуация «В гости к 

кукле Маше», «День 

рождения Мишки 

Топтыжки» 

-Конкурс 

художественного 

чтения «Читай-ка» 

-Посещение выставок 

народных промыслов 

-Выставка «Русская 

изба» 

-Народные игрушки, 

предметы обихода 

(посуда деревянная, 

печка, горшки) 

-Рассматривание 

картинок о народных 

промыслах 

(дымковская игрушка) 

-Спортивный досуг 

«Вместе весело»: 

подвижные игры 

русского народа 

-Беседа «Быт и 

традиции русского 

народа» 

-Поделки макетов: 

«Традиционные 

жилища народов 

России» 

-Развлечение: 

познавательно – 

тематический вечер 

«Традиции и обычаи 

русского народа» 

Человек 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Знания 

Семья 

Труд 

 

4 неделя 

«Наш быт»/ 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Игры с предметами: 

«Накроем на стол», 

«Сварим кашу, суп», 

«Уложим Катю 

спать» (с 

использованием 

колыбельных) 

-Экскурсии по 

группе, 

рассматривание 

предметов, игрушек 

-Игровые ситуации 

«Постираем одежду 

для куклы», 

«Поможем няне 

собрать игрушки», 

«Уберем машинки в 

гараж», «Поставим 

посуду на полочку» 

-С/р игры на бытовые 

темы: «Дочки-

матери»,  «Наш 

детский сад», «Семья», 

«Шоферы», 

«Постираем одежду 

для куклы», «На 

прогулку с куклой 

Катей» 

-Чтение книг:  К.И 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

-Проектная 

деятельность 

«Предметы быта из 

прошлого в 

будущее» 

-Подготовка к 

театрализованной 

деятельности 

(создание атрибутов, 

распределение 

ролей) 

-Театр для малышей 

«Приходите в гости к 

нам, мы спектакль 

покажем Вам!» 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Знания 

Труд 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Дружба», 

«День 

народного 

единства»/ 

4 ноября: День 

народного 

единства, 

-Музыкальная игра 

«Мой дружок» 

-Чтение 

стихотворений 

А. Барто «Лошадка», 

«Зайка», «Мишка», 

«Вот так защитник!» 

-Игры «Мой друг, 

-Акция «Мир добра и 

толерантности» 

-Выставка книг о 

дружбе 

-Праздник Дружбы 

-Акции «День добрых 

дел», «Подари 

улыбку» 

-Беседа о командных 

видах спорта, 

взаимопомощи, 

общей цели, 

дружеских, 

сплочённых 

отношений в команде 

-  не возможна 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Знания 

Семья 
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Акция «Мир 

добра и 

толерантности

» 

 

 

Мишка», 

«Позовем друзей на 

чай», «Помоги 

другу» 

-Рассматривание 

иллюстраций о 

друзьях 

-Коллективная 

работа «Подарок для 

друга» 

-Тематическая беседа 

«Дружим с 

волшебными 

словами» 

победа 

-Познакомить с 

историческим 

событием, вошедшим 

в основу 

провозглашения 4 

ноября праздничным 

днем 

-Знакомство с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна 

-Поздравительная 

открытка к 

празднику 

2 неделя 

 «Животный 

мир»/  

8 ноября: День 

памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России, 

Социальная 

акция «Дари 

добро» - 

участие в 

сборе корма 

бездомным 

животным 

-Экскурсия в 

городской зоопарк 

-Наблюдение за 

питомцем, 

привлечение детей  к 

уходу (налить 

молоко, положить в 

тарелочку корм и 

т.д.) 

- Выставка рисунков 

«Животный мир» 

-Киноклуб «Мои 

домашние питомцы» 

(просмотр 

мультфильмов) 

-Путешествие-игра «В 

мире животных» 

-Проект «О чем 

рассказали звери» 

-Продуктивная 

деятельность «Красная 

книга России» 

- проект «Мир 

животных» 

-Дидактическая игра 

по экологии «Зимовье 

зверей» - развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы 

- экологические акции 

«Помоги бездомным 

животным» 

-Беседа «Животные 

Урала» 

-Конструирование 

«Игрушки-

животные», 

«Зоопарк» (лего – 

конструктор) 

-Акции: «Нарисуй 

своё домашнее 

животное» 

(организатор 

ветеринарная 

клиника) 

-Киноклуб «Мои 

домашние питомцы» 

(просмотр 

презентаций) 

- проект «Природа 

вокруг нас» 

Природа 

Дружба 

Человек 

Труд 

Здоровье 

Красота 

Знания 

 

3 неделя 

«Миром 

правит 

доброта»/ 

Волонтерская 

акция «Птичья 

столовая» 

 

-Акция «Накорми 

птиц зимой» 

(принеси угощение 

для птиц) 

-12 ноября 

«Синичкин день» 

- Динамическая пауза 

«Мамам нужно 

помогать» 

-Чтение «Песенка 

друзей» С. 

Михалкова, 

произведений А. 

Барто «Игрушки», 

«Друзья» 

-Обыгрывание  

ситуации «Кукла 

заболела» 

-Драматизация 

детьми сказки 

«Теремок» 

-Игра-хоровод «Кто 

-Акция «Накорми птиц 

зимой» (развешивание 

кормушек на участке) 

-12 ноября «Синичкин 

день» 

-Оформление альбома 

«Мы помощники» 

-Изготовление с 

ребёнком подарков-

сюрпризов для 

близких из бросового 

материала 

-Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

 

-Акция «Накорми 

птиц зимой» (поход в 

лес, развешивание 

кормушек) 

- 12 ноября 

«Синичкин день» 

-Составление и 

оформление памятки 

«Покормите птиц 

зимой»,   о бережном 

отношении к 

животным, 

растениям к людям 

(родным, 

сверстникам  и др.) 

-Оформление 

альбома с фото, 

рисунками, 

рассказом ребенка о 

добрых поступках 

-Сказка-игра 

«Рассказы тетушки 

Природа 

Знания 

Человек 

Труд 

Красота 

Дружба 
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у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Совы» 

4 неделя 

«Кто как 

готовится к 

зиме?»/ 

30 ноября: 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации, 

День матери 

-Дидактические игры 

«Собираемся на 

прогулку» 

-Рассматривание 

картинок о животных 

«У кого какая 

шубка» 

 

-Почитать с ребенком 

дома русские 

народные сказки о 

животных, помочь 

ребенку понять смысл 

сказки 

-Иллюстрации по теме 

«Зайцы на снегу», 

Медведь в берлоге», 

«Белки на дереве»  

 

-Выставка «Добрая 

зима для животных» 

-Сказка-игра 

«Рассказы тетушки 

Совы» 

-Конкурс 

краткосрочных 

проектов в группе 

«Как готовятся к 

зиме дикие 

животные?» 

Природа 

Знания 

Человек 

Труд 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима»/ 

3 декабря: День 

неизвестного 

солдата; 

Международны

й день 

инвалидов 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

регионально 

и/или 

ситуативно); 

5 декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в 

России; 

Малые зимние и 

олимпийские 

игры  

-Дидактическая игра 

«Поможем кукле 

выбрать зимнюю 

одежду и обувь» 

-Алгоритм 

последовательности 

одевания на 

прогулку 

-Пальчиковые игры 

-Рассматривание 

картин, альбомов по 

теме 

 

-Внести картотеку 

опытов 

-Драматизация сказки 

«Рукавичка» 

-Рассматривание 

альбомов «Зима» 

-Пальчиковые игры 

-Иллюстрации с 

изображением 

опасных ситуаций в 

зимнее время года 

-Исследовательская 

деятельность 

«холодный - теплый» 

-Зимняя 

лаборатория 

«Эксперименты со 

снегом» 

-Выставка «Зимние 

фантазии из 

соленого теста» 

-Спортивный 

праздник «Мы 

Олимпийцы» 

-Творческая 

лаборатория 

«Необычная 

снежинка» 

Природа 

Знания 

Человек 

Труд 

2 неделя 

«Город 

мастеров» 

8 декабря: 

Международны

й день 

художника; 

9 декабря: День 

Героев 

Отечества; 

-Познакомить детей 

с семейными 

традициями, 

обычаями (дни 

рождения, 

празднование Нового 

года, поздравление 

бабушек и дедушек - 

рисуем 

«Новогоднюю 

открытку») 

-Подготовить 

материал для 

тематической 

выставки  поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

-Конкурс «Заметная 

семья» 

-Познакомить детей с 

семейными 

традициями, обычаями  

-Рекомендовать 

родителям 

воспитанников 

проведение с детьми 

прогулки по городу 

-Мастер-класс 

«Уральский букет», 

«Уральская кукла – 

берегиня» 

-Мастерская 

«Подарок родному 

городу» 

-Коллективная 

работа «Город 

мастеров» по 

замыслу 

-Оформление 

альбома «Искусство 

народов мира» 

-Виртуальные 

путешествия: 

«Каслинское 

литье», 

«Златоустовская 

Труд 

Человек 

Знания 

Культура 
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гравюра» 

3 неделя 

«Этикет» 

12 декабря: 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

-Пальчиковая игра 

«Дружные 

пальчики» 

-Игровое 

упражнения  «Посмо

трим на себя в 

зеркало, какие мы 

красивые и 

аккуратные» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «В детский сад 

пришёл гость» 

-Проект «Первые 

шаги в мир хороших 

манер 

-Игровое упражнение 

«Красиво накрытый 

стол для чая и обеда» 

-Прочитать 

стихотворение К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» (беседа о 

значении 

гигиенических 

навыков для здоровья) 

-Д/и «Кто я такой?» 

(называть части тела 

человека) 

- С/р игры «У нас в 

гостях бабушка», 

«Кафе-пиццерия» 

-Игровая ситуация 

«Мы едем в 

транспорте» 

-Проект «Путешествие 

в страну этикета» 

-Всемирный день 

«Спасибо» 

-Мастерская Добра 

(изготовление 

благодарственных 

открыток или писем 

для родителей) 

- Д/и «Комплимент» 

-Игровая ситуация 

«Волшебные слова» 

-Презентация «В 

мире вежливых слов 

и поступков» 

Человек 

Культура 

Знания 

Дружба 

Красота 

4 неделя 

«Новогодний 

калейдоскоп»/ 

Выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка», 

Новогодние 

утренники. 

-Рассматривание 

иллюстраций 

праздника 

-Экспериментальная 

работа: опыт 

«Таяние сосульки» 

-Ситуативный 

разговор «Что мне 

подарит Дед Мороз» 

-Театр игрушек по 

сказке «Снегурочка и 

лиса» 

-Рассматривание 

елочных игрушек 

«Волшебная 

шкатулка» 

-Сказка «Морозко» 

(перчаточный театр) 

-Рассматривание 

иллюстраций 

о празднике 

-Дидактическая игра 

на развитие 

познавательных 

процессов 

«Волшебная 

коробочка» 

-Опыт «замерзание 

воды»  

-Строительная 

игра «Постройка дома 

для Снегурочки и Деда 

Мороза» 

-Открытие 

мастерской Деда 

Мороза 

-Панно для 

украшения группы 

«Снеговики в лесу» 

-Просмотр 

презентации 

«Великий Устюг – 

родина  Деда 

Мороза» 

-С/р игра «Ждем 

гостей на Новый 

год» 

-Рассматривание 

иллюстраций «Как 

на Руси 

праздновали Новый 

год» 

-Проведение 

интервью  «Что я 

жду от Нового 

года?» 

-Оформление 

афиши к 

Новогоднему 

спектаклю, 

пригласительных 

билетов на 

праздник 

Человек 

Красота 

Культура 

Дружба 

Знания 

Труд 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

«В гостях у 

сказки»/ 

Спортивное 

-Беседа: «В гостях у 

сказки»  

-

Инсценировка сказки 

-Драматизация сказки 

«Угадай героя» (учить 

узнавать героя по 

характерным 

-Изготовление 

макета к сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

Человек 

Дружба 

Знания 

Красота 
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развлечение 

«Путешествие в 

сказку»   

 

«Теремок» 

-Тематическое 

развлечение: 

«Путешествие по 

сказкам» 

-Итоговое 

мероприятие: 

Фольклорный 

досуг «В гостях у 

сказки» 

признакам) 

-Рассматривание 

сюжетных 

иллюстраций «В 

гостях у сказки» 

-Книжкина больница 

-Предложить 

родителям принести 

книги, открытки на 

зимнюю тематику для 

мини – библиотеки 

-Игра «Составь сказки 

на новый лад» 

 

-С/р игра 

«Книжный 

магазин» 

-Инсценировка 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

-Творческое 

рассказывание 

«Мой любимый 

сказочный 

персонаж» 

-Изготовление 

книжки-малышки 

-Беседа с детьми « 

Путешествие по 

сказкам 

Чуковского» 

(обобщить знания 

детей о писателе, 

его произведениях) 

Труд 

Здоровье 

 

3 неделя 

«Все профессии 

важны»/ 

Энциклопедии 

семейных 

традиций 

«Профессии 

моих родителей 

-Ситуативный 

разговор по теме 

«Профессии» 

-Музыкальное 

развлечение  по теме 

-Совместное 

творчество 

«стенгазета» 

-Беседа «Как трудятся 

наши родители» 

(закреплять умение 

составлять 

последовательный 

рассказ из личного 

опыта) 

-Вечер загадок по теме 

-Создание 

фотоколлажа «Мир 

профессий» 

-Игры на развитие 

мелкой  моторики 

«Профессии все 

важны» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «В детском саду» 

 

-Чтение 

художественной 

литературы: Д. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла», М. 

Пришвин 

«Лисичкин хлеб»,  

Э. Успенский 

«Бизнес крокодила 

Гены» 

-Беседа на тему 

«Кем ты хочешь 

стать, когда 

вырастешь?» 

-Инсценировка по 

произведениям 

-Совместная 

деятельность 

изготовление 

альбома 

«Профессии моих 

родителей» 

-Проектная 

деятельность: 

«Работа моих  

родителей на карте 

города Челябинск» 

Семья  

Человек 

Труд 

Знания 

Здоровье 

 

4 неделя 

«Транспорт»/  

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда; 

День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

"лагеря смерти" 

-Инсценированные 

песни «Веселый 

поезд» муз. Э. 

Компанейца 

-Выставка фото 

«Мой велосипед» 

-Чтение ст. С. 

Михалкова «Песенка 

друзей», А. Барто 

«Игрушки»; 

-Рассказы о правилах 

поведения в 

транспорте, на улице 

- Чтение 

художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми 

правил дорожного 

движения 

-Выставка творческих 

-Подготовка сценки 

для ребят младших 

групп на темы: 

«Берегись 

автомобиля» 

-Конкурс рисунков 

«Дорожные знаки» 

-Д/и «Что будет, 

если...» (выяснить, 

для чего нужны 

Человек 

Знания 

Здоровье 
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Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) - 

День памяти 

жертв 

Холокоста, 

Акция 

«Заметная 

семья» 

-Конструирование 

«Дорога для машин» 

-Игровая ситуация  

«Поедем в гости к 

кукле Машу»; 

«Поедем на 

автобусе/ 

машине/поезде» 

-Прослушивание 

«Песенка 

Светофора» 

работ «Азбука 

безопасности» 

-Просмотр 

мультфильма Уроки 

тетушки Совы 

«Дорожная 

безопасность» 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

ПДД, почему важно 

их выполнять) 

-Изготовление 

макетов улиц 

города для 

обыгрывания 

дорожных ситуаций 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Азбука 

безопасности»/ 

2 февраля: День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве  

-Чтение 

художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки» 

(«Грузовик», 

«Самолет» 

«Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», 

С. Михалков «Шла 

по улице машина») 

-Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Дом», 

«Магазин» 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарники» 

-Игра – драматизация 

по сказке «Кошкин 

дом» 

-Клуб Почемучек 

«Опасные предметы» 

-Выставка «Улица 

полна 

неожиданностей» 

-Акция «Месячник 

безопасности 

-Беседа «Опасные 

предметы» 

-Изготовление 

коллективного 

плаката «Спички не 

игрушка!» 

-Игра-тренинг 

«Улица полна 

неожиданностей» 

-Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Скорая 

помощь», 

«Больница», 

«Аптека» 

-Проект 

«ЗАбезопсность» 

Знания 

Человек 

Семья 

Здоровье 

2 неделя 

«Моя семья»/  

8 февраля: День 

российской 

науки; 

Оформление 

выставки 

«Коллекции 

старинных 

семейных 

реликвий» 

-Почитать с 

ребенком дома: 

«Волк и семеро 

козлят» 

-Альбом «Моя 

семья» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-матери» 

 

-Почитать с ребенком 

дома: «Три медведя» 

-Альбом «Моя семья» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

-Выставка коллекций 

«Игрушки нашей 

семьи» 

 

 

-Создание  

энциклопедии 

семейных традиций 

и праздников 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

-Д/и «Мужчины и 

женщины в семье» 

-Отгадывание 

загадок на тему 

«Семья» 

-Фотоальбом «Моя 

семья» 

-Совместная работа 

с родителями 

«Семейное древо» 

Семья 

Человек 

Дружба 

Труд 

Знания 

3  неделя 

«Наша Родина-

Россия»/ 

Торжественная 

линейка с 

поднятием 

флага РФ 

-Дать понятие «дом, 

двор, улица» 

-Совместная 

деятельность «Мой 

дом» 

-Театрализованная 

игра по сказке: 

-Беседа «Моя Родина – 

Россия» 

(познакомить детей с 

названием страны, 

столицей, гербом, 

флагом) 

-

-Рассматривание 

картин «История 

России» 

-Беседа на тему 

«Какие народы 

живут в России» 

-Чтение «Берегите 

Родина 

Человек 

Семья 

Знания 

Культура 

Красота 
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15 февраля: 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

«Рукавичка»  Разучивание стихотвор

ения «Что мы Родиной 

зовем?» 

-Создание макета  

«Челябинск - моя 

малая Родина» 

Россию», 

«Я – русский 

человек»  В. Гусев 

-Создание макета  

«Наша Родина - 

Россия» 

4 неделя 

«Защитники 

Отечества»/ 

21 февраля: 

Международны

й день родного 

языка; 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

«23 февраля. 

Дню 

защитников 

Отечества» 

 

-Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

Армия» 

-Строительная игра 

«Машина, корабль, 

самолёт» 

 Ситуативный 

разговор «Когда я 

стану взрослым» 

(продолжать 

формировать 

понятие: мужчина – 

защитник) 

-Конструирование 

«Дорога для военных 

машин» 

-Изготовление 

праздничных 

подарков мальчикам, 

папам, дедушкам 

- Беседа «Защитники 

Родины» 

-С/р игра «Армия» 

-Изготовление 

праздничных подарков 

мальчикам, папам, 

дедушкам 

-Выставка военной 

техники (модели), 

макетов «Они 

сражались за 

Родину» 

-Изготовление 

праздничных 

подарков 

мальчикам, папам, 

дедушкам 

-Выставка 

фотографий, 

иллюстраций, 

моделей военной 

техники разных 

родов войск  

-Прослушивание 

военных песен «Я 

служу 

России», «Мы защи

тники», «Катюша» 

-С/р игра «Наша 

Армия» 

Человек 

Родина 

Знания 

Труд 

Дружба 

МАРТ 

1 неделя 

«Женский 

день»/ 

Праздничное 

мероприятие, 

повещенное 

празднику 8 

Марта 

«Женский день» 

-«Мамин сундучок»   

-Фотовыставка 

«Наши мамы и 

бабули» 

-Изготовление 

подарков для 

мамочек 

-Составить вместе с 

ребёнком альбом «Моя 

мамочка и бабушка» 

-Организовать 

посиделки «Весна 

пришла – мамин 

праздник принесла» 

-Оформление 

выставки «Мамы 

всякие важны» 

-Музыкальный 

праздник «Подарок 

мамочке» 

-Выставка детского 

творчества «Цветы 

для мамы» 

-Театрализованное 

представление 

«Мама для 

зайчонка» 

-Составить вместе с 

ребёнком альбом 

«Моя мамочка и 

бабушка» 

-Посиделки «Весна 

пришла - мамин 

праздник принесла» 

-Совместное 

чаепитие «Мама – 

солнышко мое» 

-Волонтерское 

движение: «Сделай 

мир красивей» 

(оформление 

остановочного 

пункта к празднику) 

Человек 

Семья 

Красота 

Труд 

Дружба 

 

2 неделя 

«Весна шагает 

по планете»/ 

-Выставка семейных 

фотографий «Я 

люблю весну» 

-Конкурс на лучшую 

творческую работу 

«Радужный мир 

-Игра-путешествие 

«По следам Весны»                 

-Выставка 

Природа 

Человек 

Красота 



176 
  

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднику 

начала весны 

«Масленица» 

 

-Весенние веточки 

-Картинки с 

изображением 

весенней одежды 

-Сюжетные картинки 

на тему «Весна» 

 

маленьких 

мечтателей» 

-Выставка рисунков 

«Портреты весны» 

-Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

 

«Весеннее 

настроение» 

-Конкурс на 

лучшую творческую 

работу «Радужный 

мир маленьких 

мечтателей» 

-выставка рисунков 

«Портреты весны» 

Знания 

Труд 

 

 

3 неделя  

«Встречаем 

птиц. 

Перелетные 

птицы»/ 

18 марта: День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией, 

Челлендж «Дом 

для птиц» 

(скворечник) 

-Организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на 

птиц  

-Привлекать ребёнка 

к кормлению птиц, 

наблюдению за их 

поведением 

 

-Организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на 

птиц ближайшего 

окружения 

-Выставка творческих 

работ «Всемирный 

день птиц» 

 

-Игровое 

развлечение «День 

птиц» 

-Игра-путешествие 

«Как птицы весну 

спасли» 

-Клуб Почемучек 

«Чем поют птицы» 

-Совместная 

волонтерская 

деятельность  

Природа 

Знания 

Красота 

человек 

4 неделя 

«Волшебница 

Вода»/  

27 марта: 

Всемирный день 

театра. 

Лаборатория по 

изучению 

свойств воды 

«Лаборатория 

Кап Капыча» 

 

 

 

 

-Игры с водой 

(переливание из 

емкости в емкость, 

искупать куклу) 

-Читать стихи А. 

Барто «Мячик», 

«Зайка», «Кораблик» 

из серии «Игрушки» 

-Праздник «День 

воды» 

-Изготовить пособие 

«Помощница вода» 

-Выставки детского 

творчества 

«Волшебная капелька» 

-Книги для 

рассматривания и 

детского чтения  

-Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Путешествие 

вместе с капелькой» 

-Акция «Всем 

нужна Вода» 

-Игры-

эксперименты с 

водой  «Как выйти 

сухим из воды» 

-Изготовить 

пособие 

«Помощница вода» 

(лэпбук) 

-Выставки детского 

творчества  

-Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок различных 

источников воды и 

водоёмов на Земле, 

использование 

воды» 

-Фотоальбом 

«Водоемы 

Челябинской 

области», 

материалы для 

экспериментирован

ия с водой 

Природа 

Знания 

Человек 

Здоровье 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«Цирк. Театр»/ 

Театрализованн

ое 

-Фотографии и 

иллюстрации на тему 

«Неделя шуток и 

смеха» 

-Пособие «Эмоции» 

-АРТтерапия «Цветок 

дружбы» 

-Сделай подарок для 

-Проект «Дружба» 

-Пособие «Эмоции» 

-Театрализованная 

деятельность для 

Красота 

Культура 

Человек 

Знания 
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представление 

«День смеха» 

-Мыльные пузыри 

- Кукла БИБАБО 

 -Участие в 

музыкальном 

развлечении «Да 

здравствует 

сюрприз!» 

друга 

-Игры на сплочение 

коллектива 

-Рассматривание 

иллюстрации по теме 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

младшего возраста 

 

 

 

2 неделя  

«Маленькие 

исследователи»/ 

12 апреля: День 

космонавтики; 

Фестиваль-

конкурс 

исследовательск

их проектов 

«Маленькая 

наука» 

 

-Создание огорода на 

окне 

-Наблюдение 

«Веточка в тепле» 

-Игры в центре песка 

и воды «Лепим 

куличики» (Сравнить 

сухой и сырой песок) 

-Д/упр: «Вредно для 

здоровья и полезно 

для здоровья» 

-

Экспериментировани

е:  

«Делаем цветные 

льдинки» 

 

 

-Провести опыт 

«Чистый ли снег?» 

-Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Легкий-

тяжелый» 

-Рассматривание 

альбома «Круговорот 

воды в природе» 

-

Экспериментирование 

«Два магнита» 

 

 

-8 февраля «День 

Российской науки» 

(виртуальная 

экскурсия, 

презентация) 

-Создание альбома 

рисунков «Когда я 

стану ученым...» 

-Рассматривание 

альбома 

«Различные 

состояния воды»  

-Исследование 

«Почему предметы 

движутся?» 

(познакомить детей 

с физическими 

понятиями: «сила», 

«трение»; показать 

пользу трения; 

закрепить умение 

работать с 

микроскопом) 

Знания 

Человек 

Труд 

 

3 неделя 

«Приведем 

планету в 

порядок»/ 

Волонтерское 

движение 

«Спасем 

планету» (сбор 

макулатуры) 

-Беседы о бережном 

отношении к 

игрушкам и другим 

предметам, 

сделанным людьми 

-Наборы игрушек, 

имитирующих 

орудия труда 

-Иллюстрированные 

книги (А. Барто 

«Игрушки», Е. 

Благинина «Что 

взяла, клади на 

место…», С. 

Маршак, К. 

Чуковский 

«Федорино горе» и 

др.) 

-Акция «Весенние 

каникулы» 

-Акция «За здоровый 

образ жизни» 

-Рассмотреть 

фотографии родного 

города с привлечением 

внимания детей на 

чистоту и красоту 

зданий, улиц 

-Наборы картинок, 

отражающих трудовые 

действия детей и 

взрослых 

-Коллективное панно 

(лепка) «Полёт в 

космос» 

 

 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое дню 

космонавтики 

-Квест 

«Путешествие в 

Космос»                            

-Эстафета 

«Подготовка 

будущих 

космонавтов»  

-Конкурс рассказов 

«Если б я был 

космонавтом» 

-Конкурс-выставка 

экологических 

рисунков» 

 -Беседа «Откуда 

пришла бумага?» 

-Коллективная 

аппликация 

«Космический 

корабль» 

Знания 

Человек 

Труд 

Здоровье 

 

4 неделя 

«Быть 

здоровыми 

хотим»/ 

-Чтение: 

«Умывальные стихи» 

В. Степанова; 

потешки «Водичка-

-Сделать книжку «Как 

я умываюсь», «Как я 

одеваюсь» 

-Провести беседу 

-Беседа о правилах 

поведения в 

общественных 

местах, о правилах 

Здоровье 

Знания 

Человек 

Семья 
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Фотоконкурс «Я 

здоровье 

берегу» 

водичка» 

-Аппликация 

«Витамины от 

Айболита для 

зверей» 

-Игровая ситуация 

«Умывание кукол» 

-Игра-инсценировка 

«Доктор Айболит» 

 

«Опасные предметы» 

-Проводить игровые 

упражнения в 

домашних условиях: 

«Расскажем, как 

складывать одежду 

перед сном», «Кто 

рукавчик не засучит, 

тот водичку не 

получит» 

  

 

дорожного 

движения 

-Развлечение 

«Чистота и 

здоровье» 

-Спортивный 

праздник «Юные 

спортсмены» 

-Оформить 

семейную газету 

«Если хочешь быть 

здоров…» (спорт, 

питание, витамины) 

-Проект 

«Презентация 

витаминного салата 

(коктейля)» 

-Оформить 

коллекцию 

«Полезные для 

здоровья продукты» 

Красота 

 

МАЙ 

1 неделя 

«Праздник 

весны и труда»/ 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 

Огород на 

подоконнике 

-Иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий 

-Праздника весны и 

труда 

-Экскурсия по 

детскому саду «Кто 

работает в детском 

саду» 

-Изготовить с 

ребёнком поделку 

флажка из цветной 

бумаги 

-Организовать игры на 

спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей 

-Изготовить книжки-

малышки на темы: 

«Мы идём с 

флажками», «Букет 

цветов» 

 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднику «Мир. 

Труд. Май» 

-Игры-

эксперименты 

«Воздушные 

шарики» 

-Фотовыставка 

«Трудимся в саду и 

огороде» 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднику «День 

победы» 

-Спортивный 

праздник  

«Смелый, сильный 

вырастай» 

-Конкурс 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

-Изготовить 

книжки-малышки 

на темы: «Мы идём 

с флажками», 

«Букет цветов» 

-Просмотр 

иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий, фильма 

Природа 

Человек 

Труд 

Красота 
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Челябинск 

промышленный 

2 неделя 

«День Победы»/  

9 мая: День 

Победы; 

Акция «Окна 

Победы» 

 

-Формировать 

первоначальные 

представления о 

празднике «День 

победы» и его 

атрибутах: флагах, 

салюте, цветах 

-Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества 

-Создание 

коллективного панно 

«Салют» 

 

-Просмотреть 

телепередачу «Парад 

на Красной площади» 

– показать мощь и 

силу Российской 

Армии 

-Спортивное 

развлечение «Мы 

сильные» 

-Прогуляться по 

городу и рассмотреть с 

детьми праздничные 

украшения города 

-Выставка творческих 

работ «День Победы» 

-Сближать детей с 

помощью 

праздничных 

мероприятий (игрой 

«Зарница», квестом, 

утренником) 

-Увлекать 

тематическим 

содержанием  

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, 

произведений 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений и др.) 

-Просмотреть 

телепередачу 

«Парад на Красной 

площади» – 

показать мощь и 

силу Российской 

Армии; 

-Выставка 

творческих работ 

«День Победы» 

-Акция «Свеча на 

окне» 

Родина 

Человек 

Культура 

Семья 

Здоровье 

Труд 

 

 

3 неделя 

«Мир природы»/  

19 мая: День 

детских 

общественных 

организаций 

России; 

Акция «Посади 

цветок» 

-Посетить с 

ребенком городской 

парк, контактный 

зоопарк 

-Тематическая 

прогулка по 

территории детского 

сада 

 

-Подготовить рассказ с 

ребенком о питомце 

-Посетить городской 

зоопарк, формировать 

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия  с 

животными 

-Акция «Посади 

цветок» 

-Конкурс поделок и 

рисунков  «Пестрый 

мир насекомых» 

 

-Экологический 

проект «Юные 

защитники 

природы» 

-Творческая 

лаборатория 

«Жизнь животных» 

-Квест - игра  «По 

лесным тропинкам» 

 -Альбом: 

«Животные и птицы 

Урала» 

-Модели: «Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми» 

- Красная книга 

Южного Урала; 

-Конкурс поделок и 

рисунков  «Пестрый 

мир насекомых» 

Природа 

Родина 

Знания 

Труд 

Семья 

Человек 

 

4 неделя  

«Вот мы, какие 

стали большие» 

«До свидания,  

-Развлечение: «Вечер 

игрушек и забав», 

«Вот какие мы 

большие» 

-Оформить с детьми 

книжки – малышки 

«Какие мы были, 

какими мы стали» 

-Акция «Мы любим 

наш детский сад» 

-Театрализованное 

представление для 

Семья 

Человек 

Красота 

Культура 
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детский сад – 

здравствуй,  

школа!»/ 

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Праздник 

«Выпускной 

балл» 

-Иллюстрации 

«Игры с куклой» 

-с/ролевые  игры: 

«Девочка Маша 

ходит в детский сад», 

«Что умеем делать?», 

«Покажем куклам, 

какой у нас 

порядок», «Где 

лежат игрушки», 

«Как мы умеем 

правильно ставить 

стульчик» 

-Размещение 

семейных альбомов 

-Организовать игры на 

спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей 

-Фотовыставка «Мы 

стали такие большие 

-Игровое развлечение 

«Детки подросли!» 

 

 

младших 

дошкольников 

-Видеопрезентации 

«Последний 

звонок» 

-Выставка – «Мамы 

и папы – 

школьники» 

-Выпускной 

праздник 

Дружба 

 

ИЮНЬ 

1 неделя  

«Лето. День 

защиты детей»/ 

1 июня: День 

защиты детей; 

 Музыкально – 

спортивный 

праздник «Да 

здравствуют 

дети на всей 

планете!», 

Социальная 

акция «Ярмарка 

игрушек»  

 

-Рассматривание 

иллюстраций на 

тему: «Лето» 

-Игра-путешествие 

«В гости к лету» 

-Слушание музыки 

«Солнышко смеется» 

-Игра «Волшебные 

пузыри» 

 

-Рассматривание 

иллюстраций о лете из 

книги «Времена года» 

-Тематическая беседа 

«День защиты детей» 

-Просмотр 

мультфильма «Крошка 

енот» 

-Беседа «История 

праздника. 

Традиции» 

-родительские 

сочинения «Мой 

ребенок» 

-Чтение: Н. 

Майданник 

«Всемирный день 

ребенка» 

- Прослушивание 

музыкального 

произведений В. 

Шаинского «Вместе 

весело шагать», 

«Когда мои друзья 

со мной», «Улыбка» 

Дружба 

Человек 

Красота 

Культура 

Знания 

2 неделя  

«Неделя 

сказок»/  

6 июня: День 

русского языка; 

Выставка 

рисунков к 

сказкам А.С. 

Пушкина 

-Беседа «Откуда 

берутся сказки?» 

-Слушание музыки 

«Песни из сказок» 

-Д/и «Угадай сказку 

по иллюстрации» 

-Тематическое 

развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

-Театр на ширме 

«Колобок» 

-Книжкина больничка 

(работа в книжном 

уголке) 

-День русских 

народных сказок 

-Сказочная эстафета 

-Аудиосказки 

-Рисование 

«Сказочное дерево» 

-Проекты 

«Волшебные сказки 

разных народов» 

-Виртуальное 

путешествие по 

разным странам 

-День рождения 

великого поэта А. 

С. Пушкина 

Культура 

Человек 

Семья 

Родина 

Дружба 

 

3 неделя  

«Неделя 

безопасности»/ 

12 июня: День 

России; 

Спортивное 

развлечение 

«Знаю правила 

безопасности» 

 

-Тематические 

беседы с детьми: 

"Как вести себя на 

природе" 

-Д/и «Будь 

внимательным!» 

- Просмотр видео 

уроков «Тётушки 

совы» 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Осторожно, ядовитые 

насекомые!» 

-Чтение экологических 

сказок 

-Чтение 

художественной 

литературы: 

стихотворение М. 

Бородицкая «Разговор 

с пчелой» (расскажи 

-Акция «Знатоки 

безопасных наук» 

Опасность 

1. «Солнечный ожог 

и тепловой удар» 

Опасность 2. 

Водоёмы 

Опасность 3. 

«Съедобное/ 

несъедобное» 

- рассматривание 

иллюстраций по 

Родина 

Природа 

Здоровье 

Знания 

Человек 

Культура 
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стихи руками) темам 

4 неделя 

«Неделя игр и 

забав»/  

22 июня: День 

памяти и 

скорби. 

Дискотека 

«Танцуй, 

веселись  на 

здоровье» 

-Беседа «Летние 

забавы» 

-Рассматривание 

картин «Летние 

забавы» 

-Слушание музыки 

«Ромашковая Русь» 

-Целевая прогулка: 

«Экскурсия на 

огород» 

 

-Беседа: «Назови 

приметы лета»  

-Просмотр 

презентации «Летние 

забавы» 

-Чтение стихотворения 

«Вот и лето 

подоспело» В. Данько 

-Труд на огороде 

 

-Беседа с детьми о 

дружбе 

-День народных игр  

-Час потехи  

-Привлечь 

родителей к 

созданию условий 

для проведения 

летних 

мероприятий на 

участке 

- Труд на огороде 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Семья 

Человек 

Труд 

ИЮЛЬ 

1 неделя  

«Неделя 

здоровья»/ 

Малые летние 

Олимпийские 

игры 

 

-Развлечение «Мы 

весело шагаем»  

-Тематическая 

беседа «Дружить со 

спортом» 

-Дорожка здоровья  

-Подвижные и 

хороводные игры 

-Игры с водой 

-«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!» 

- Тематическая беседа 

«Береги здоровье!» 

-Дорожка здоровья 

-Обливание водой 

(Закаляйся, если 

хочешь быть здоров) 

-Подвижные 

сюжетные игры 

-Составление 

альбома «Виды 

спорта» 

-Тематическая 

беседа «Сохрани 

здоровье сам»  

-Спортивный 

праздник 

«Олимпиада нас 

зовет» 

-Развлекательные 

водные игры (с 

водяными 

пистолетами) 

Здоровье 

Человек 

Знания 

Дружба 

2 неделя  

«День семьи, 

любви и 

верности»/  

8 июля: День 

семьи, любви и 

верности. 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка» 

 

-Тематическая 

беседа «Я и моя 

семья»  

-Аппликация: 

изготовление 

подарка для 

родителей 

«Ромашка» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «В гости к Кате 

-Тематическая беседа 

«Моя семья»  

-Составление альбома 

рисунков «Моя семья»  

-Чтение худ. 

литературы на 

социальные темы 

-Изготовление 

подарков открыток-

ромашек родителям 

«Раз ромашка, два 

ромашка!» 

 

-Совместная 

деятельность с 

родителями 

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный альбом» 

-Тематическая 

беседа «Традиции 

моей семьи» 

-Чтение 

художественной 

литературы «Мама 

спит» Благининой 

-Мастер-класс 

«Ромашка – символ 

семьи» 

Семья 

Красота 

Культура 

Знания 

Труд 

3 неделя  

«Наедине с 

природой»/ 

Фотовыставка 

«Природа в 

моей жизни» 

-Беседа «Наши 

любимые растения» 

-Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Растения » 

-Наблюдение за 

бабочкой 

-

Эксперимент: «Поче

му на тропинках не 

растут растения» 

-Прослушивание 

аудиозаписи  «Звуки 

-Беседа « О пользе и 

вреде солнечных 

лучей» 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением радуги 

-Фланелеграф для 

обыгрывания «Как 

лесные жители  от 

дождя спасаются» 

-Прослушивание 

аудиозаписи  «Звуки 

-Альбом: 

«Животные и птицы 

Урала» 

-Модели: «Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми» 

-«Рисуем 

животных» – 

создаем книгу по 

мотивам рассказов 

Е. И. Чарушина» 

-Прослушивание 

Природа 

Знания 

Человек 

Культура 

Красота 

Труд 
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природы» природы» аудиозаписи  

«Звуки природы» 

4 неделя  

«Неделя 

увлечений»/  

Выставка 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

 

-Беседа «Игрушки 

бывают разные» 

-Мастерская 

фантазера: Поделки 

из природного и 

бросового материала 

-Чтение А. Барто 

«Игрушки» 

-Итоговое 

мероприятие 

«Игрушки своими 

руками»  

 

 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Мастерская 

фантазера: «Игрушки 

– самоделки» 

-Совместная 

деятельность 

«Различные хобби и 

увлечения семьи» 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-

Экспериментирован

ие «Спичечный 

телефон» (Дыбина 

«Неизведанное 

рядом») 

-Мастерская 

фантазера: Поделки 

из различного 

бросового 

материала 

Труд 

Семья 

Красота 

Человек 

 

АВГУСТ 

1 неделя  

«Неделя 

друзей»/  

12 августа: День 

физкультурника

; 

Развлечение 

«Когда мои 

друзья со мной» 

 

-Беседа «Добрые 

слова улучшают 

настроение»  

-Чтение сказки: 

«Кот, петух и лиса» 

-Прослушивание 

песни «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

 

- Беседа «Что такое 

дружба?» 

-Чтение рассказа 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно». К.Д. 

Ушинский 

-Просмотр серии 

мультфильма 

«Приключения кота 

Леопольда» 

-Рассказ-беседа «Я 

и мои друзья» 

-Аттракцион 

«Подари улыбку 

другу» (рисование 

портрета друга) 

-Ситуативная 

беседа «Какое 

доброе дело я 

сделал?» 

-Чтение и 

обсуждение 

отрывков из 

книги Л. 

Васильевой-Гангнус 

«Азбука 

вежливости» 

Дружба 

Человек 

Культура 

Знания 

2 неделя  

«Неделя книги»/ 

Изготовление 

книжек-

малышек 

совместно с 

родителями 

-

Беседа «Моя любима

я сказка» 

-Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

-Д/и «Из какой 

сказки волшебный 

предмет 

 

-Беседа «Путешествие 

в мир книги» 

-Просмотр 

презентации: «Как 

делают книги» 

-Рассматривание и 

чтение Книжек-

малышек, 

изготовленных 

совместно родителями 

 

-Рассматривание 

рисунков книжных 

иллюстраций: «Как

ие бывают книги» 

-тематическая 

беседа «Профессия 

- художник-

оформитель»» 

-Литературная 

викторина «Наши 

сказки» 

-Просмотр 

презентации 

«Поэты России» 

- Вечер стихов 

«Расскажи мне, 

дружок, 

выразительно 

стишок!» 

Знания 

Культура 

Красота 

Человек 
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3 неделя  

«Неделя юных 

исследователей» 

22 августа: День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации; 

-Беседа: «Где люди 

используют песок» 

-

Экспериментировани

е «Поиграем с 

ветерком» 

-Игры – 

развлечения  с водой 

«Водоплавающие 

игрушки» 

 

 

-Беседа «Для чего 

человек изучает 

окружающий мир» 

-Чтение стихотворения 

«Эксперимент» В. 

Найденова  

-

Экспериментирование: 

 «Делаем цветные 

камешки» 

-Беседа «Кто такие 

учёные» 

-Рассматривание 

иллюстрации 

научных 

лабораторий, 

фотографии 

известных ученых, 

их открытий 

-Предложить 

родителям с детьми 

дома провести 

любой доступный 

эксперимент, и 

принести 

фотографии «Мы 

юные исследовател

и» 

Родина 

Знания 

Человек 

Красота 

Природа 

 

4 неделя 

«До свидания, 

лето!»/ 

27 августа: День 

российского 

кино. 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 

-Составление 

альбома «Наше 

веселое лето»   

-Беседа «Чем 

запомнилось лето»  

-Коллективная 

аппликация «Наше 

лето» 

 -Интервью «Чем 

запомнилось лето»  

-Коллективная 

аппликация «Лето 

красное прекрасное!»  

-Отгадывание загадок 

о лете 

-Квест-игра 

«Вперед, в страну 

знаний!»  

-Коллективное 

панно «Лето-это 

здорово!»  

-Интервью «Чем 

запомнилось лето»  

-Оформление 

стенгазеты «Летний 

калейдоскоп» 

Дружба 

Красота 

Человек 

Культура 
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