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I. Общие положения

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  - 
Программа)  Муниципального  бюджетное   образовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  с.  Киселёвка  (дошкольная  группа) 
(далее  –  ДОО)разработана  в  соответствии  с Порядком разработки  и 
утверждения  федеральных основных общеобразовательных,  утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 
2022  г.  N  874  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 
Федерации  2  ноября  2022  г.,  регистрационный  N  70809)  и  Федеральным 
государственным  образовательным стандартом дошкольного  образования 
(далее - Стандарт).

Федеральный государственныйобразовательный стандарт дошкольного 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  от  14  ноября  2013  г.  N  1155  (зарегистрирован 
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  14  ноября  2013  г., 
регистрационный  N  30384),  с  изменениями,  внесенными  приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  13 
февраля 2019 г., регистрационный N 53776).

Стандарт определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки 
адаптированных  основных  образовательных  программ  дошкольного 
образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 
средств их достижения.

Программа  является  документом,  в  соответствии  с  которым 
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  на  уровне 
дошкольного  образования  (далее  -  Организации),  самостоятельно 
разрабатывают и утверждают адаптированные образовательные программы 
дошкольного  образования  (далее  -  ОП  ДО)  для  обучающихся  раннего  и 
дошкольного  возраста  с  ограниченными возможностями здоровья  (далее  - 
ОВЗ):АОП  ДОдля  обучающихся  с  нарушениями  слуха  (глухих, 
слабослышащих  и  позднооглохших,  перенесших  операцию  по  кохлеарной 
имплантации).

Содержание  и  планируемые  результаты  (целевые  ориентиры), 
разработанные  Организациями  АОП  ДО  для  обучающихся  раннего  и 
дошкольного  возраста  с  ОВЗ,  должны  быть  не  ниже  соответствующих 
содержания и планируемых результатов Программы.

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная 
Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру.
Рамочный  характер  Программы  раскрывается  через  представление  общей 
модели  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях, 
возрастных  нормативов  развития,  общих  и  особых  образовательных 
потребностей  обучающихся  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ОВЗ, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-30092022-n-874/#aMholh4JBkov
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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определение  структуры  и  наполнения  содержания  образовательной 
деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти 
образовательных  областях.  Образовательные  области,  содержание 
образовательной  деятельности,  равно  как  и  организация  образовательной 
среды,  в  том  числе  предметно-пространственная  и  развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 
основная  образовательная  программа  Организации.  Модульный  характер 
представления  содержания  Программы  позволяет  конструировать 
адаптированные  основные  образовательные  программы  дошкольной 
образовательной  организации  для  обучающихся  раннего  и  дошкольного 
возраста с ОВЗ.

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

Целевой  раздел  Программы  включает  пояснительную  записку  и 
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 
ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание 
образовательной  деятельности  по  пяти  образовательным  областям: 
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое 
развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие; 
формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые 
отражают  аспекты  образовательной  среды:  предметно-пространственная 
развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  с 
педагогическим  работником;  характер  взаимодействия  с  другими  детьми; 
система  отношений  ребенка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому; 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 
работы).

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных 
инструментах);
двигательная  (овладение  основными  движениями)  форма  активности 
ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание 
коррекционно-развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и 
включение обучающихся с ОВЗ в социум.

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

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ 
в  условиях  дошкольных  образовательных  групп  комбинированной  и 
компенсирующей направленности.

 Обеспечивает  достижение  максимальной  реализации 
реабилитационного потенциала.

 Учитывает  особые  образовательные  потребности  обучающихся 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 
возможность общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в  условиях 
дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 
направленности.

Организационный  раздел  программы  содержит 
психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  ребенка  той 
или  иной  нозологической  группы,  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 
Организации.
6. 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  рекомендуется  включать  в  часть, 
формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему 
оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 
диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной 
образовательной  программы  Организации.  Система  оценивания  качества 
реализации  программы  Организации  направлена  в  первую  очередь  на 
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оценивание  созданных  Организацией  условий  внутри  образовательного 
процесса.

 Программаразработана  с  учетом  особенностей  развития  и  особых 
образовательных потребностей обучающихся.

II . Целевой раздел Программы
5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

5.   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.

5 Пояснительная записка

5.1  Цель  реализации Программы:  обеспечение  условий  для  дошкольного 
образования,  определяемых  общими  и  особыми  потребностями 
обучающегося  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ОВЗ,  индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует  реализации  прав  обучающихся  дошкольного  возраста  на 
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными и 
социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального, 
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Задачи программы:
· реализация содержания АОП ДО;
· коррекция  недостатков  психофизического  развития  обучающихся  с 
ОВЗ;
· охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья 
обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 
с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса;
· создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их 
возрастными,  психофизическими  и  индивидуальными  особенностями, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


7

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 
субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми;
· объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный 
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;
· формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  с  ОВЗ, 
развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
· формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
ОВЗ;
· обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей 
(законных  представителей)  и  повышение  их  компетентности  в  вопросах 
развития,  образования,  реабилитации  (абилитации),  охраны  и  укрепления 
здоровья обучающихся с ОВЗ;
· обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
и начального общего образования.
 В  соответствии  со  Стандартом  Программа  построена  на  следующих 
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2.  Сохранение уникальности и  самоценности детства  как  важного этапа  в 
общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия 
педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает 
подбор  образовательными  организациями  содержания  и  методов 
дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  особенностями 
обучающихся.
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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: 
организация  устанавливает  партнерские  отношения  не  только  с  семьями 
обучающихся,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут 
способствовать  удовлетворению  особых  образовательных  потребностей 
глухих,  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  перенесших 
операцию  по  кохлеарной  имплантации  (далее  -  КИ),  оказанию 
психолого-педагогической,  сурдологической  и  (или)  медицинской 
поддержки  в  случае  необходимости  (Центры  психолого-педагогической, 
медицинской  и  социальной  помощи,  профильные  медицинские  центры, 
центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты).
2.  Индивидуализация дошкольного образования глухих,  слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности 
для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления 
индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 
и психофизические особенности.
3.  Развивающее  вариативное  образование:  содержание  образования 
предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон 
актуального  и  ближайшего  развития  ребенка,  что  способствует  развитию, 
расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 
всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, 
художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  обучающихся 
посредством  различных  видов  детской  активности.  Между  отдельными 
разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: 
познавательное  развитие  глухих,  слабослышащих  и  позднооглохших 
обучающихся  тесно  связано  с  двигательным,  речевым  и 
социально-коммуникативным,  художественно-эстетическое  -  с 
познавательным и речевым. Содержание образования в каждой области тесно 
связано с другими областями.
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и  достижения  целей  Программы:  стандарт  и  Программа  задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою адаптированную образовательную программу, при этом за 
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Организацией  остается  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора 
образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп 
обучающийся,  их  психофизических  особенностей,  запросов  родителей 
(законных представителей)

Планируемые результаты
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых 
ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 
образования.
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на 
достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые 
описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка  с  ОВЗ.  Они 
представлены в  виде  изложения  возможных  достижений  обучающихся  на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.
1.  Целевые  ориентиры  реализации  Программы  для  обучающихся  с 
нарушениями слуха.
В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с 
нарушениями  слуха  планируемые  результаты  освоения  Программы 
предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.1.  Целевые  ориентиры  для  глухих  и  слабослышащих  обучающихся  -  к 
концу  первого  полугодия  жизни  ребенок  при  условии  целенаправленного 
педагогического  воздействия  и  адекватного  звукоусиления 
(бинауральноеслухопротезирование, кохлеарная имплантация):
1)  поддерживает  зрительный  контакт  с  говорящим  человеком,  улыбается, 
издает  радостные  звуки  в  ответ  на  голос  и  улыбку  педагогического 
работника;
2) оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 
переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;
3) активно гулит;
4)  различает  голоса  близких  людей,  слушая  говорящего,  и  реагирует  на 
прекращение  разговора.  Реагирует,  когда  теряет  взгляд  близкого  человека 
или когда он собирается уходить;
5)  обнаруживает  выраженную  потребность  в  общении  с  педагогическим 
работником, родителями (законными представителями): проявляет интерес и 



10

положительные эмоции в ответ на их обращения, сам инициирует общение, 
привлекая педагогического работника, родителей (законных представителей) 
с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные 
игры;
6)  отчетливо  находит  глазами  источник  звука,  внимательно  смотрит  на 
объект, издающий звук;
7)  проявляет  поисковую  и  познавательную  активность  по  отношению  к 
предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит 
за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 
стремится взять игрушку в руки,  обследовать ее;  удерживая в одной руке 
игрушку,  другой  -  тянется  ко  второй  и  захватывает  ее,  перекладывает 
предмет из руки в руку.
1.2. Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся: к концу 
первого  года  жизни  ребенок  при  условии  целенаправленного 
педагогического  воздействия  и  адекватного  звукоусиления 
(бинауральноеслухопротезирование, кохлеарная имплантация):
1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное 
отношение к близким и посторонним людям;
2) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 
ими, пытается подражать действиям педагогических работников, родителей 
(законных  представителей),  проявляет  инициативу  и  настойчивость  в 
желании  получить  ту  или  иную  игрушку  и  действовать  с  ней  по  своему 
усмотрению;
3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями)  пользуется  разнообразными  средствами  общения: 
мимикой,  естественными  жестами,  голосовыми  проявлениями;  стремится 
привлечь педагогического работника, родителей (законных представителей) 
к совместным действиям с предметами, различает поощрение и порицание 
педагогическим работником своих действий по их мимике, жестам;
4)  переходит  от  гуления  к  лепету,  в  котором  постепенно  появляются  все 
новые и новые звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь 
естественного развития речи;
5)  рассматривает  картинки,  узнает,  что  на  них  изображено,  по  просьбе 
педагогического  работника,  родителей  (законных  представителей)  может 
показать названный предмет, пытается сам использовать мелки и карандаши;
6)  стремится  проявлять  самостоятельность  при  овладении  навыками 
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки);
7)  проявляет  двигательную  активность:  свободно  изменяет  позу,  сидит, 
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 
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поддержке  педагогических  работников,  родителей  (законных 
представителей).
Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции 
является  представление  о  том,  что  процесс  созревания  биологической 
структуры организма ребенка как базиса для оцениваемых умений и навыков 
имеет сугубо индивидуальный темп.
1.3. Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся раннего 
возраста - к трем годам ребенок:
1)  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними, 
исследует  их  свойства,  экспериментирует;  знает  назначение  бытовых 
предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия);
2)  стремится  к  общению  с  педагогическим  работником,  родителями 
(законными  представителями),  активно  подражает  им  в  движениях  и 
действиях, умеет действовать согласованно;
3) отличается следующими характеристиками речевого развития:
- при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления 
речи приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и 
фраз  в  конкретной  ситуации,  самостоятельные  слова,  фразы,  устная  речь 
становится такой же потребностью, как для слышащих детей, увеличивается 
звуковой багаж, появляется интонационная структура речи;
- при условии, что обучение началось в 1,5 - 2 (3) года речь, формируемая 
возникает понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, 
туалет, прогулка, сон); самостоятельная речь ограничена:
- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, 
подражание окружающим близким людям;
- проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражая 
им;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 
достичь результата своих действий;
- владеет простейшими навыками самообслуживания;
- любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с 
детьми  и  педагогическим  работником,  родителями  (законными 
представителями);
-  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную 
деятельность, конструирование).
1.4.  Целевые  ориентиры  для  глухих  обучающихся  на  этапе  завершения 
освоения адаптированной программы.
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Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от 
онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих 
обучающихся дошкольного возраста.
На начало дошкольного возраста глухой ребенок (при условии, что обучение 
началось в первые месяцы жизни, до 1,5 лет):
1) демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим 
работником, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;
2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится играть 
рядом с другими в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр 
(дидактических,  сюжетно-ролевых,  театрализованных,  подвижных), 
эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  педагогическим 
работником,  подражает  его  действиям,  принимает  игровую  задачу,  умеет 
взаимодействовать с другими детьми, организовывать свое поведение;
3)  выражает  свои  просьбы,  отвечает  на  вопросы  доступными  средствами 
общения,  понимает  и  выполняет  поручения,  предъявляемые  устно  и 
письменно (инструкции, опорный словарь);
4) называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное при подборе 
иллюстраций, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов;
5)  ребенок  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои 
движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях  с  педагогическим  работником,  родителями  (законными 
представителями),  другими детьми,  может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
6) обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он 
живет;
7)  владеет  практическими умениями в  области  гигиены и  самостоятельно 
выполняет  доступные  возрасту  культурно-гигиенические  процедуры 
(культура  еды,  умывание),  владеет  навыками  самообслуживания  (уход  за 
внешним видом, уход за одеждой);
8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на 
улице, в транспорте, в общественных местах, стремится к самостоятельности, 
владеет  приемами  сопоставления  своих  действий  или  своей  работы  с 
образцом;
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9)  правильно  надевает  и  снимает  наушники,  индивидуальный  слуховой 
аппарат, включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые 
звучания, бытовые шумы;
10) воспроизводит слитные речевые звучания,  знакомый речевой материал 
(со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 
него).
На этапе завершения освоения адаптированной программы (к семи годам) 
глухой  обучающийся,  имеющий  перспективу  сближения  с  возрастной 
нормой при значительной систематической специальной поддержке:
1)  принимает  и  осваивает  социальную  роль  обучающегося,  у  него 
формируются мотивы учебной деятельности;
2) стремится к организованности и аккуратности;
3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно 
оценивать  свои  силы,  пользоваться  индивидуальными  слуховыми 
аппаратами;
4)  проявляет  этические  чувства  (доброжелательность,  благодарность, 
сочувствие, сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим);
5) интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого 
труда;
6)  стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим 
людям, животным;
7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах;
8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет 
любознательность;
9)  владеет  элементарными  навыками  вербальной  и  невербальной 
коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  взаимодействия  для 
решения практических и творческих задач;
10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни;
11)  умеет  понимать  причины  успеха  (неуспеха),  деятельности,  старается 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
12) имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и 
отношения между объектами и процессами;
13) понимает обращения и выполняет задания;
14) понимает вопросы;
15) умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании;
16)  умеет  обращаться  к  другим  детям,  педагогическим  работникам  с 
просьбой, с вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно);
17) выполняет инструкции при решении учебных задач;
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18)  определяет  материалы,  инструменты,  учебные  принадлежности, 
необходимые для достижения цели;
19) определяет последовательность действий, операций;
20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания;
21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми;
22)  выражает  выражать  радость,  удовлетворение,  сожаление  результатами 
деятельности;  использует  при  общении  различные  виды  речевой 
деятельности;
23)  умеет  получать  необходимую  информацию  об  объекте  деятельности, 
используя образцы, рисунки, схемы;
24)  умеет  создавать  модели  несложных  объектов  из  пластилина,  деталей 
конструктора и различных материалов;
25)  умеет  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда;
26) соблюдает правила личной гигиены;
27) испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости 
за  победы  и  свершения  России,  уважительно  относится  к  родному  краю, 
своей семье;
28)  способен  давать  элементарную  нравственную  оценку  собственному 
поведению и поступкам других людей;
29)  умеет  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой 
творческой деятельности (нравится или не нравится);
30) называет членов своей семьи, их имена;
31) выражает приветствие, просьбу, желание;
32) соблюдает правила поведения в Организации;
33)  активно включается  в  общение и  взаимодействие с  обучающимися на 
принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и 
сопереживания;
34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая 
индивидуальные слуховые аппараты;
36)  умеет  различать,  опознавать  и  распознавать  на  слух  знакомый  по 
значению и необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания);
37) понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально 
относится к ней;
38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх;
39)  различает  и  опознает  на  слух  звучание  элементарных  музыкальных 
инструментов (игрушек);
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40) различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания 
окружающего мира;
41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития:
ü имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию устной 
речи;
ü понимает  и  употребляет  в  речи  материал,  используемый  для 
организации учебного процесса;
ü обращается  к  другому  ребенку  и  педагогическому  работнику  с 
просьбой;
ü употребляет  в  диалогической  речи  слова,  обозначающие  предмет  и 
действие;
ü употребляет  в  речи  слова,  отвечающие  на  вопросы  кто?  что?  что 
делает?;
ü понимает и выполняет простые поручения;
ü употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?;
ü называет слово и соотносит его с картинкой;
ü употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета;
ü понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 
(включение словосочетаний с предлогами в, на, под);
ü составляет  простые  нераспространенные  предложения  на  материале 
сюжетных картинок, по демонстрации действия;
ü составляет  небольшие  рассказы  о  близких  его  жизненному  опыту 
ситуациях, по сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью);
ü владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), 
пишет печатными буквами;
ü понимает  при  прочтении  простые,  доступные  по  словарю,  тексты, 
близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью).
1.5.  Целевые  ориентиры  для  слабослышащих  и  позднооглохших 
обучающихся на этапе завершения освоения Программы:
1.  Обучающийся  с  высоким  уровнем  общего  и  речевого  развития 
(приближенный к возрастной норме):
· овладевает  основными  культурными  способами  деятельности, 
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении, 
конструировании  и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
· положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе, 
обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  с 
педагогическим работником, другими детьми, участвует в совместных играх. 
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать 
конфликты;
· обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 
деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Обучающийся  владеет  разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 
игровым правилам;
· владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  мысли  и  желания, 
использовать устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
· у  обучающегося  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен, 
вынослив,  владеет  основными  произвольными  движениями,  может 
контролировать свои движения и управлять ими;
· способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
педагогическим  работником,  родителями  (законными  представителями)  и 
другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;
· обучающийся  проявляет  любознательность,  задает  вопросы 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям), другим 
детям,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается 
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам 
людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с 
произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными 
представлениями из  области  живой  природы,  естествознания,  математики, 
истории.  Способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои 
знания и умения в различных видах деятельности.
2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 
возрастной  нормы  по  уровню  общего  и  речевого  развития,  но  имеющий 
перспективу  сближения  с  ней,  при  значительной  систематической 
специальной поддержке:
· обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение 
к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает 
чувством  собственного  достоинства,  активно  взаимодействует  с 
педагогическим  работником,  родителями  (законными  представителями), 
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другими  детьми,  участвует  в  совместных  играх,  способен  сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;
· обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, 
стремится  играть  рядом  с  другими  детьми  в  игровом  уголке,  в  играх 
использует  предметы-заменители  и  воображаемые  предметы  и  действия, 
принимает участие в  разных видах игр (дидактических,  сюжетно-ролевых, 
театрализованных,  подвижных),  эмоционально  откликается  на  игру, 
предложенную  педагогическим  работником,  подражает  его  действиям, 
принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 
взаимодействовать  с  другими  детьми,  организовывать  свое  поведение,  в 
самостоятельной  игре  сопровождает  доступными  формами  речи  свои 
действия;
· обучающийся владеет основными движениями, может контролировать 
свои  движения  и  управлять  ими,  способен  к  волевым  усилиям,  может 
следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах 
деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 
детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
· обучающийся  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном 
мире,  в  котором  он  живет,  обладает  элементарными  представлениями  из 
области живой природы, естествознания, математики;
· обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и 
самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  культурно-гигиенические 
процедуры  (культура  еды,  умывание,  профилактика  зубных  заболеваний), 
владеет  навыками  самообслуживания  (уход  за  внешним  видом,  уход  за 
одеждой);
· обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения 
в Организации, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт 
правильной  оценки  хороших  и  плохих  поступков,  стремится  к 
самостоятельности,  владеет  приемами  сопоставления  своих  действий  или 
своей работы с образцом;
· обучающийся  правильно  надевает  и  снимает  наушники, 
индивидуальный  слуховой  аппарат,  включает  и  выключает  его,  владеет 
операциями  опознавания  и  распознавания  на  слух  слов,  фраз,  использует 
слух,  воспроизводит  знакомый  речевой  материал  (со  стационарной 
аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него).
3.  Обучающийся  отличается  следующими  характеристиками  речевого 
развития:
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· понимает  и  употребляет  в  речи  материал,  используемый  для 
организации учебного процесса;
· обращается  к  другому  ребенку  и  педагогическому  работнику  с 
просьбой;
· употребляет  в  диалогической  речи  слова,  обозначающие  предмет  и 
действие;
· употребляет в речи вопросительные предложения;
· употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы "кто?" "что?" "что 
делает?";
· понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета;
· употребляет  в  речи  словосочетания,  например,  "что  делает?"  "что?" 
"кого?";
· называет слово и соотносит его с картинкой;
· понимает  и  выполняет  поручения,  содержащие  указания  на  признак 
предмета;
· употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета;
· понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 
(включение словосочетаний с предлогами "в", "на", "под", "над", "около");
· составляет  простые  нераспространенные  предложения  и 
распространенные  предложения  на  материале  сюжетных  картинок,  по 
демонстрации действия;
· составляет  небольшие  рассказы  о  близких  его  жизненному  опыту 
ситуациях, по сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с 
помощью);
· владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), 
пишет печатными буквами;
· понимает  при  прочтении  простые,  доступные  по  словарю,  тексты, 
близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью).
4. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 
отстающий  от  возрастной  нормы,  перспектива  сближения  с  которой 
маловероятна даже при систематической и максимальной специальной:
· владеет  нормами  поведения  в  быту,  в  различных  общественных 
учреждениях,  развито  доброжелательное  отношение  к  педагогическим 
работникам  и  другим  детям,  владеет  различными  формами  и  средствами 
взаимодействия  с  другими  детьми,  сформированы  положительные 
самоощущения и самооценка;
· у  обучающегося  развивается  мышление  (наглядно-действенное, 
образное,  элементы логического),  внимание,  образная  и  словесная  память, 
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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.
1.6.  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:
1) яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное заражение;
2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником 
на новой сенсорной основе и его инициирование;
3)  устойчивая  потребность  в  общении  со  слышащими  педагогическими 
работником, родителями (законными представителями): обучающийся хочет 
общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и 
доступные ему вербальные средства;
4) интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не 
только  на  громкие,  но  и  на  тихие  звуки,  источник  которых находится  на 
дальнем расстоянии и вне поля зрения;
5)  способность  самостоятельно  искать  и  находить  источник  звука  в 
естественных  бытовых  условиях  и  адекватно  вести  себя  в  ответ  на 
услышанное;
6) способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 
различать  по  смыслу  схожие  источники  звука  (звонок  в  дверь,  звонок 
маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона);
7) желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого 
видимое удовольствие;
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8)  естественные  реакции  на  звуки  окружающего  мира:  останавливаться, 
услышав гудок машины, подбегать ко педагогическому работнику, услышав 
свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке;
9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация;
10)  понимание речи не  только в  узкой,  наглядной ситуации,  но  и  вне  ее; 
понимание - с опорой на ситуацию - обращенной к нему развернутой устной 
речи педагогического работника, родителей (законных представителей);
11)  первые  спонтанно  освоенные  в  естественной  коммуникации  слова  и 
фразы, количество которых быстро увеличивается;
12)  установившиеся  параметры  индивидуальной  карты  стимуляций, 
достаточных  для  разборчивого  восприятия  обучающимся  речи  и  звуков 
окружающего мира.
При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень 
его  приближения  к  возрастной  норме  может  быть  различным:  близким  к 
возрастной норме, незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной 
нормы.
1.7.  Целевые  ориентиры  для  обучающегося  с  КИ  на  этапе  завершения 
освоения адаптированной основной образовательной программы.
1.  Обучающийся  с  КИ,  приблизившийся  по  уровню  общего  и  речевого 
развития к возрастной норме:
· овладевает  основными  культурными  способами  деятельности, 
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении, 
конструировании  и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
· положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе, 
обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  с 
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 
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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;
· 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 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
2.  Обучающийся  с  КИ  без  дополнительных  отклонений  в  развитии, 
отстающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития (как 
правило, при проведении кохлеарной имплантации в возрасте 5 - 6 лет):
· демонстрирует  установку  на  положительное  отношение  к  миру,  к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействует 
с  другими детьми  и  педагогическим работником,  участвует  в  совместных 
играх;  способен  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других, 
адекватно проявляет свои чувства;
· проявляет  интерес  к  игрушкам,  желание  играть  с  ними;  стремится 
играть  рядом  с  другими  детьми  в  игровом  уголке,  принимает  участие  в 
разных  видах  игр  (дидактических,  сюжетно-ролевых,  театрализованных, 
подвижных),  эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную 
педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 
задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать с 
другими  детьми,  организовывать  свое  поведение,  в  самостоятельной  игре 
сопровождает свои действия речью;
· владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими, способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во 
взаимоотношениях  с  педагогическим  работником,  родителями  (законными 
представителями), другими детьми;
· обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором 
он  живет,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой 
природы, естествознания, математики;
· владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 
выполняет  доступные  возрасту  культурно-гигиенические  процедуры 
(культура  еды,  умывание,  профилактика  зубных  заболеваний),  владеет 
навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой);
· соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, 
на  улице,  в  транспорте,  в  общественных  местах;  имеет  опыт  правильной 
оценки  хороших  и  плохих  поступков;  стремится  к  самостоятельности, 
владеет  приемами  сопоставления  своих  действий  или  своей  работы  с 
образцом;
· восприятие  на  слух  неречевых  звучаний  соответствует  возрасту: 
речевой  процессор  адекватно  настроен,  слышит  и  реагирует  на  звуки 
окружающего  мира,  голос  нормальной  разговорной  громкости  более  6 
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метров и шепотную речь на расстоянии 4 - 6 метров, испытывает затруднения 
в разборчивом восприятии на слух речи;
· слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой 
слуха:  проявляет  живой  интерес  к  беседе  с  педагогическим  работником, 
родителями  (законными  представителями),  необязательно  глядя  на 
собеседников;  находится  в  постоянном  слуховом  внимании  к 
происходящему,  любит слушать музыку,  самостоятельно смотрит фильмы, 
мультфильмы;
· устная речь является  основным средством общения со  знакомыми и 
незнакомыми  людьми,  но  уровень  развития  коммуникации  и  речи  еще 
отстает  (иногда  значительно)  от  возрастной  нормы,  содержание 
коммуникации  уже  выходит  за  рамки  личного  опыта,  круг  общения,  его 
тематика и речевые средства разнообразны, но сами речевые средства еще не 
соответствуют  возрасту,  часто  встречаются  аграмматизмы,  ребенок  в 
общении понимает фразовую речь и пользуется ею, но сама речь остается 
еще  специально  приспособленной  к  особенностям  его  речевого  развития, 
устная  речь  естественная  по  звучанию,  интонационно  окрашенная,  в 
нормальном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как правило, 
достаточно  внятная,  но  наблюдаются  трудности  произнесения  отдельных 
звуков,  может  использовать  устную  речь  для  выражения  своих  мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
но часто встречаются аграмматизмы,  владеет  грамотой или подготовлен к 
овладению ею.
3.  Обучающийся  с  КИ  с  дополнительными  нарушениями  в  развитии, 
значительно отстающий от возрастной нормы:
· развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и 
другим  детям,  большую  часть  практических  действий  выполняет  в 
совместной  с  педагогическим  работником  деятельности  или  при  его 
постоянной  помощи,  владеет  элементарными  формами  и  средствами 
взаимодействия с другими детьми;
· развивается  мышление  (наглядно-действенное,  образное,  элементы 
логического),  внимание,  образная  и  словесная  память,  происходит 
формирование основных видов мыслительных операций (анализа, сравнения, 
классификации, обобщения);
· восприятие  на  слух  неречевых  звучаний  соответствует  нормально 
слышащему ребенку более младшего возраста: речевой процессор адекватно 
настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос 
нормальной  разговорной  громкости  более  6  метров  и  шепотную  речь  на 
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расстоянии 4 - 6 метров, испытывает затруднения в разборчивом восприятии 
на слух речи;
· слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой 
слуха  более  младшего  возраста:  проявляет  живой  интерес  к  звучаниям 
окружающего  мира,  может  адекватно  вести  себя  в  ответ  на  услышанное 
звучание,  различает  различные  звуки,  в  том  числе  близкие  по  звучанию, 
экспериментирует  со  звуками  и  получает  от  этого  видимое  удовольствие, 
активно  использует  разнообразные  голосовые  реакции  с  выраженной 
интонацией, любит слушать музыку;
· устная  речь  является  основным  средством  общения  со  знакомыми 
людьми,  но  широко  используются  и  невербальные  средства,  уровень 
развития коммуникации и речи значительно отстает от возрастной нормы, 
ребенок в общении понимает простую фразу, как правило, связанную с его 
деятельностью,  с  определенной  ситуацией,  в  самостоятельной  речи 
использует звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие фразы, 
формируются элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной, 
устная  речь  естественная  по  звучанию,  интонационно  окрашенная,  в 
нормальном темпе, но со значительнымиаграмматизмами, она, как правило, 
недостаточно внятная;
· наблюдается  развитие  сенсорного  опыта,  развитие  эмоциональной 
отзывчивости,  формирование  интереса  к  красоте  окружающего  мира, 
знакомство  и  освоение  разных  видов  художественной  деятельности 
(изобразительной,  театрализованной,  музыкальной),  формирование 
художественных способностей.
В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного глухого, слабослышащего, позднооглохшего ребенка, ребенка с 
КИ  могут  существенно  варьировать  степень  реального  развития  этих 
характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на 
следующий уровень образования.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности,  осуществляемой 
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее 
усовершенствование.

1.  Оценивание  качества,  то  есть  оценивание  соответствия 
образовательной  деятельности,  реализуемой  Организацией,  заданным 
требованиям  Стандарта  и  Программы  в  дошкольном  образовании 
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обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 
ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.

2. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
· не подлежат непосредственной оценке;
· не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 
и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;
· не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с ОВЗ;
· 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.

3.  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития 
личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 
периодов  в  развитии.  Обучающиеся  с  различными  недостатками  в 
физическом  и  (или)  психическом  развитии  могут  иметь  качественно 
неоднородные  уровни  двигательного,  речевого,  познавательного  и 
социального  развития  личности,  поэтому  целевые  ориентиры  Программы 
Организации должны учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень 
развития  его  личности,  степень  выраженности  различных  нарушений,  а 
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

4.  Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики 
развития  обучающихся,  динамики  их  образовательных  достижений, 
основанная на методе наблюдения и включающая:

1)  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации;

2)  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе 
образовательной деятельности;

3) карты развития ребенка с ОВЗ;
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4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.
5.  Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного 

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

6.  В  соответствии  со  Стандартом  дошкольного  образования  и 
принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 
Программе:

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации 
ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ;

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  с  ОВЗ  в 
условиях современного общества;

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку 
вариативных  организационных  форм  дошкольного  образования  для 
обучающихся с ОВЗ;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников Организации 
в соответствии:
· разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 
детстве;
· разнообразия  вариантов  образовательной  и 
коррекционно-реабилитационной среды;
· разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации;

5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления 
программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне 
Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 
основных  образовательных  программ  дошкольного  образования  в  разных 
условиях их реализации в масштабах всей страны.

7.  Система  оценки  качества  реализации  Программы  дошкольного 
образования  обучающихся  с  ОВЗ  на  уровне  Организации  должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполнять  свою основную задачу -  обеспечивать  развитие системы 
дошкольного  образования  в  соответствии  с  принципами  и  требованиями 
Стандарта.

8.  Программой  предусмотрены  следующие  уровни  системы  оценки 
качества:
· диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 
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с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и  планирования  дальнейшей  индивидуальной  работы  с  детьми  с  ОВЗ  по 
Программе;
· внутренняя оценка, самооценка Организации;
· внешняя  оценка  Организации,  в  том  числе  независимая 
профессиональная и общественная оценка.

9.  На  уровне  образовательной  организации  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 дошкольной организации;
· обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в 
процессе  оценки  качества  адаптированной  программы  дошкольного 
образования обучающихся с ОВЗ;
· задания  ориентиров  педагогическим  работникам  в  их 
профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;
· создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ОВЗ.

10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования  в  Организации  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  Организации,  что  позволяет  выстроить 
систему  оценки  и  повышения  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  ОВЗ,  его  семья  и  педагогический  коллектив 
Организации.

11. Система оценки качества дошкольного образования:
· должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 
и  других  условий  реализации  Программы  в  Организации  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 Организации;



28

· исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  форм  и 
методов дошкольного образования;
· способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 
семьи, педагогических работников, общества и государства;
· включает  как  оценку  педагогическими  работниками  Организации 
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку  условий  образовательной  деятельности  в  дошкольной 
образовательной организации;
· использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации 
программы  в  Организации,  как  для  самоанализа,  так  и  для  внешнего 
оценивания.
III.Содержательный раздел
5.2  Содержательный  раздел  программы  включает  описание 
образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с 
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти 
образовательных областях:
1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне 
ограничено  и  без  эмоционально  насыщенного  совместно-разделенного 
общения,  целенаправленного  развивающего  взаимодействия  и 
сотрудничества  с  педагогическим  работником,  родителями  (законными 
представителями)  практически  невозможно.  В  сотрудничестве  с  ними  в 
процессе  специально  организованного  практического  контакта  с 
окружающей  средой  развиваются  восприятие,  мышление  и  речь  ребенка, 
становится возможным его знакомство с культурой. Интенсивное развитие 
движений  обеспечивает  поступление  необходимого  потока  сенсорной 
информации и возможность практического контакта ребенка с окружающей 
средой,  а  значит  ее  познания  и  накопления  разнообразного  чувственного 
опыта,  осознание  социальных  отношений.  Понятно,  что  деление 
образовательного  процесса  на  отдельные  области  условно,  а  содержание 
каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако 
деление  обеспечивает  содержательную  направленность  занятий,  смену 
различных  видов  деятельности,  сугубо  индивидуальную  организацию 
образовательной среды и выбор средств обучения.
2.  Программный  материал  каждой  из  пяти  образовательных  областей 
изложен с  учетом универсальных закономерностей  психического  развития 
человека,  согласно  которым  каждый  последующий  этап  психического 
развития  характеризуется  более  совершенными  и  результативными 
взаимоотношениями  ребенка  с  окружающей  средой,  а  их  появление 
становится  возможным  благодаря  наличию  и  преобразованию 
психологических  достижений  предыдущего  этапа  развития.  Определенная 
степень  физиологической  зрелости  организма,  последовательность 
созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат в основе 



29

сложного  психофизиологического  механизма,  определяющего  высокую 
чувствительность  и  сензитивность  ребенка  кразного  рода  воздействиям  и 
появлению характерных для данного возраста психологических достижений. 
Несвоевременность  педагогических  усилий,  в  частности  реализация  в 
процессе  обучения  содержания  ниже  или  значительно  выше  актуальных 
психологических возможность ребенка, как и механическая ориентировка на 
возрастные  нормативы  не  способствуют  оптимальной  реализации 
психологического потенциала обучающихся.
3.  У  обучающихся  с  ТМНР в  младенческом возрасте  необходимо создать 
условия  для  формирования  и  совершенствования  чувственной  сферы,  в 
частности  ощущений  и  восприятия.  Наряду  с  этим  следует  оказывать 
активное  воздействие  и  стимулировать  развитие  движений,  особенно 
координации  и  согласования  изолированных  движений  между  собой, 
выполнения  ориентировочно-исследовательских  движений  рук.  С  их 
помощью  обучающиеся  начинают  самостоятельно  совершать 
ориентировочно-поисковые действия и активно познавать окружающий мир.
4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только 
при  наличии  систематического  эмоционально-развивающего  общения 
педагогического  работника  с  ребенком,  в  ходе  которого  реализуется 
целенаправленное  обучение  и  развивается  способность  к  подражанию, 
создаются  условия  для  многократного  повторения  увиденных  им  верных 
эталонов  действий  педагогического  работника  с  предметом.  Именно 
благодаря  подражанию  и  повторению  происходит  усвоение 
культурно-исторического опыта,  накопленного человечеством, и овладение 
социальными  действиями  и  деятельностью  в  окружающей  среде,  внутри 
которых вырастает  и  развивается  мышление.  Подражание служит основой 
усвоения  речи  (жестовой,  вербальной  или  дактильной)  и 
знаково-символической функцией мышления.
5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения 
является  содействие  формированию  умения  осуществлять  рациональный 
выбор и самостоятельно реализовывать социальные действия для достижения 
собственной цели, при этом учитывать внешние условия среды и ситуацию, 
вносить в схему деятельности необходимые изменения. Способность ребенка 
решать практические задачи путем применения вспомогательных средств и 
предметов,  различных  схем  деятельности,  то  есть  за  счет  выполнения 
умственных действий или познавательной деятельности, является конечной 
целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР.
6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы 
в  пяти  образовательных  областях  необходимо  учитывать  актуальные 
психологические  достижения,  степень  снижения  функциональных 
возможностей  анализаторов  и  их  структуру,  индивидуальные  личностные 
особенности и предпочтения ребенка с ТМНР.
5.2.1.  Образовательная  область  "Социально-коммуникативное  развитие" 
направлена на формирование у обучающихся с  ТМНР системы доступной 
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коммуникации,  социальных  способов  взаимодействия  с  педагогическим 
работником и другими детьми, предметным миром, природой, Я-сознания и 
положительного  самовосприятия,  понимания  чувственной  основы 
родственных  и  социальных  отношений  между  людьми;  становление 
самостоятельности  и  целенаправленности  деятельности,  положительных 
индивидуально-личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, 
основ  безопасной  жизнедеятельности,  а  также  правил  межличностного 
общения; овладение игровой и продуктивными видами деятельности.
37.1.1.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  ориентировочно-поисковой  активности.  Совместная 
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 
в данный период предполагает следующие направления работы:
1)  формирование  биологического  ритма  и  положительного  отношения  к 
разнообразным  сенсорным  (слуховым,  зрительным,  тактильным, 
вибрационным)  ощущениям  при  выполнении  педагогическим  работником 
гигиенических процедур и режимных моментов;
2)  поддержание социальных форм поведения при последовательной смене 
периодов сна и бодрствования;
3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления;
4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении;
5) развитие умения делать паузы во время приема пищи;
6)  формирование  привычки  к  внешнему  воздействию  и  стимуляции 
потребности  во  впечатлениях  и  активности  путем  кратковременного 
воздействия  сенсорных  стимулов  высокой  интенсивности  на  различные 
анализаторы;
7)  формирование  умения  фиксировать  внимание  и  направлять  голову  и 
взгляд  в  сторону  лица  педагогического  работника  при  непосредственной 
тактильной стимуляции;
8)  формирование  ответных  эмоциональных  реакций  при  контакте  с 
родителями  (законными  представителями),  педагогическим  работником  в 
различных  ситуациях  (гигиенические  процедуры,  кормление,  общение, 
подготовка ко сну);
9)  изменение  положения  ребенка  в  пространстве  для  формирования 
привычки к переменам в окружающей среде;
10)  создание  условий  для  формирования  у  ребенка  ответных  реакций  на 
любое  воздействие  со  стороны  родителей  (законных  представителей), 
педагогического работника;
11)  стимуляция  мимических  проявлений  и  изменения  поведения  при 
ощущении комфорта и дискомфорта;
12)  продолжительное  взаимодействие  с  родителями  (законными 
представителями), педагогическим работником;
13)  формирование  потребности  в  контакте  с  родителями  (законными 
представителями), педагогическим работником.
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\\\\\\\.1.2.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметных  действий.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет 
двумя руками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения 
ситуации, в том числе при приеме пищи: делать паузы во время кормления, 
мимикой и поведением информировать педагогического работника о чувстве 
голода и насыщении, нежелании принимать пищу;
2)  создание  условий  для  снятия  пищи  с  ложки  губами,  обучение 
захватыванию рукой кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, 
жевать и глотать пищу мягкой текстуры;
3)  формирование  умения  открывать  и  закрывать  рот,  по  просьбе 
педагогического работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при 
постоянной помощи педагогического работника;
4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 
предметам среды и происходящему вокруг;
5)  формирование умения исследовать  близко расположенное пространство 
ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с 
помощью зрения (при снижении);
6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 
близкого педагогического работника, эмоциональное общение с ним;
7)  формирование  дифференцированных  способов  информирования 
педагогического  работника  при  возникновении  чувства  удовольствия  и 
неудовольствия,  в  том  числе  при  возникновении  желания  до  или  при 
появлении  неприятных  ощущений  после  акта  дефекации  и  (или) 
мочеиспускания;
8)  создание  условий  для  возникновения  у  ребенка  ощущения 
психологического комфорта, уверенности в новом пространстве как основы 
для проведения с детьми совместных действий;
9)  формирование  интереса  к  совместным  действиям  с  педагогическим 
работником  в  процессе  осуществления  режимных  моментов,  бытовых  и 
игровых ситуаций;
10) формирование умения реагировать на свое имя;
11)  использование  для  общения  невербальных  средств  (жестов, 
совместно-разделенной  деятельности,  системы  альтернативной 
коммуникации "календарь", предметно-игрового взаимодействия);
12)  формирование  навыков  социального  поведения:  умения  выполнять 
элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов;
13)  увеличение  времени  активного  бодрствования  за  счет  двигательной  и 
познавательной  активности,  самостоятельного  выполнения  предметных 
действий;
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14)  формирование  социальных  способов  эмоционально-положительного 
общения  с  родителями  (законными  представителями),  педагогическим 
работником;
15)  увеличение  продолжительности  и  расширение  социальных  способов 
зрительного  и  тактильного  взаимодействия  с  родителями  (законными 
представителями),  педагогическим работником,  в  том числе  указательного 
жеста рукой.
\\\\\\.1.3.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы:
1)  поддержание  интереса  ребенка  к  взаимодействию  с  педагогическим 
работником в процессе эмоционального общения, осуществления режимных 
моментов,  бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых 
действий;
2)  формирование умения удерживать в  руке ложку,  совершать черпающее 
движение, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие 
продукты;
3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить 
из нее, делать глоток;
4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 
выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой;
5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем 
желании  изменением  поведения,  социальным  жестом,  слогом  или 
облегченным словом;
6)  увеличение  продолжительности  сотрудничества  и  навыка  подражания 
действиям педагогического работника с предметами;
7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами 
по подражанию;
8)  формирование  умения  откликаться  на  свое  имя,  радоваться  похвале  и 
огорчаться запрету;
9)  формирование  понимания  значения  социального  жеста,  показанного 
педагогическим работником в устно-жестовой форме;
10)  развитие  умения  ребенка  менять  свое  поведение  по  требованию 
педагогического работника и согласовывать свои действия с его действиями;
11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой 
как предпосылка осознания себя;
12)  формирование  социального  поведения  при  выполнении  режимных 
моментов:  помощь  в  выполнении  действий  и  поддержание  проявлений 
самостоятельности;
13)  формирование  умения  демонстрировать  свое  отношение  к 
происходящему  изменением  поведения,  мимикой,  интонацией  и 
социальными жестами;
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14)  обучение  согласованию  эмоционального  состояния  с  эмоциональным 
состоянием  педагогического  работника,  отражение  его  за  счет  изменения 
поведения  и  мимики,  выражение  привязанности  и  любви  социальными 
способами;
15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 
информирования о своих желаниях социальными способами;
16)  поддержка  интереса  к  совместным  действиям  с  другими  детьми  в 
ситуации,  организованной  педагогическим  работником  (внимание, 
направленное на другого ребенка, положительное эмоциональное отношение 
к нему, инициативные действия положительного характера, направленные на 
другого ребенка);
17)  обучение  ориентировке  в  окружающем  за  счет  анализа  ощущений, 
полученных с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и 
кончиков пальцев;
18)  обучение  ориентировке  в  собственном  теле  и  лице  педагогического 
работника  за  счет  осуществления исследовательских движений рук,  в  том 
числе  умение  находить  определенную  часть  тела  и  (или)  лица  на  себе, 
близком, игрушке;
19)  стимуляция  появления  чувства  удовлетворения  при  достижении 
ожидаемого результата, похвале со стороны педагогического работника.
37.1.4.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  познавательной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1)  расширение  средств  социальной  коммуникации  с  педагогическим 
работником и другими детьми;
2) развитие навыка партнерского взаимодействия и делового сотрудничества 
с педагогическим работником;
3)  обеспечение  определенной  степени  самостоятельности  при  выполнении 
знакомой деятельности и ориентировки в окружающем;
4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 
столовых приборов (вилкой, ложкой);
5)  обучение  ориентировке  за  столом  во  время  еды  (справа,  слева,  внизу, 
наверху, сбоку);
6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за 
собой посуду (при наличии двигательных возможностей);
7)  развитие  самостоятельности  во  время  выполнения  гигиенических 
процедур;
8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и 
(или) мочеиспускания;
9) развитие навыков одевания - раздевания;
10) формирование навыков опрятности;
11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения;
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12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, 
группе, гостях;
13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию 
своих действий с действиями партнера;
14)  совершенствование  доступных  способов  коммуникации,  расширение 
пассивного  и  активного  словарей,  привлечение  внимания  к  речевому 
обращению педагогического работника;
15)  стимулировать  речевое  общение  для  сообщения  о  своих  желаниях, 
самочувствии  и  эмоциональном  состоянии  (радость,  грусть,  обида, 
удивление);
16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 
действиями  педагогического  работника,  обучение  воспроизведению  их  по 
подражанию и показу;
17)  формирование навыка ориентировки на плоскости листа,  пространстве 
фланелеграфа,  прибора  "Школьник",  в  книге  при  рассматривании 
иллюстраций;
18)  формирование  ориентировки  во  времени,  осознания  и  запоминания 
последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих 
сведений в доступной коммуникативной форме;
19)  развитие представления о себе:  знание имени,  фамилии,  пола,  личных 
качеств и интересов;
20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 
педагогического  работника,  вести  себя  спокойно,  включаться  в  занятие, 
спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость;
21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре.
37.2.  Образовательная  область  "Физическое  развитие"  направлена  на 
укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной активности, 
развитие  у  обучающихся  сохранных  двигательных  возможностей, 
формирование  новых  моторных  актов,  социальной  направленности 
движений,  социальных  действий  с  предметами,  а  также  социально 
обусловленных жестов.
///2.1.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  ориентировочно-поисковой  активности.  Совместная 
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 
в данный период предполагает следующие направления работы:
1)  создание  специальных условий для  развития  физических возможностей 
ребенка;
2) формирование потребности в двигательной активности;
3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе 
положении на животе;
4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре 
на предплечья;
5)  формирование навыка группирования при изменении положения тела в 
пространстве;
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6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула;
7)  формирование  умения  осуществлять  активные  движения 
артикуляционного аппарата при кормлении;
8)  развитие  направленных  и  содружественных  движений  рук  с  целью 
познания близкого пространства и предметов;
9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами;
10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений 
ладоней рук и пальцев.
\\\.2.2.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметных  действий.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1)  развитие  равновесия  и  навыка  контроля  положения  тела  в  различных 
позах: на руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, 
в позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки;
2)  формирование  умения  самостоятельно  осуществлять  вестибулярный 
контроль положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная 
поза во время кормления, при игре с игрушками);
3)  формирование  навыка  группировки  и  изменения  положения  тела  в 
пространстве, самостоятельный переход из положения на спине в положение 
на животе;
4)  сохранение  равновесия  в  вертикальном  положении  на  руках 
педагогического работника, с опорой корпуса на его плечо;
5)  формирование  согласованных  движений  рук,  закрепление  умения 
захватывать  предметы,  удерживать  их,  противопоставлять  большой  палец 
всем остальным, осуществлять исследовательские движения пальцами рук, 
выполнять  различные  по  сложности  социальные  действия  с  игрушками 
(манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые);
6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 
увеличение зрительного или перцептивного контроля;
7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку 
стула;
8)  при  отсутствии  выраженных  двигательных  нарушений  формирование 
навыка  передвижения  в  пространстве:  повороты  со  спины  на  живот  и 
обратно, овладение ползанием (развитие координированного взаимодействия 
в движениях рук и ног), умением сидеть;
9)  при  отсутствии  выраженных  двигательных  нарушений  формирование 
навыка  сохранения  равновесия  при  перемещении  в  пространстве  и 
выполнении различной цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя 
у  опоры  с  кратковременным  сохранением  равновесия  в  вертикальном 
положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, 
лежа, в том числе группирования при падении;
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10)  создание  условий  для  укрепления  мышц  ног  и  рук:  учить  ребенка 
опираться  на  ножки,  отталкиваться  руками  (катание  на  большом  мяче), 
выносить их вперед для опоры.
\\\\.2.3.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы:
1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при 
изменении  положении  тела,  в  статическом  положении,  при  выполнении 
движений и игровых действий;
2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений;
3)  создание  условий  для  совершенствования  навыка  самостоятельной 
ходьбы:  изменения  направления,  скорости,  преодоление  и  обход 
препятствий;
4)  формирование  навыка  использования  физических  и  двигательных 
возможностей  для  влияния  на  ситуацию,  при  выполнении  действий  с 
предметами, в том числе в ходе продуктивной и игровой деятельности;
5)  формирование  навыка  выполнения  содружественных  и  изолированных 
ритмичных  движений  (ногами,  руками,  головой,  телом),  согласования 
движений с движениями педагогического работника и музыкальным ритмом;
6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять 
точные  координированные  движения  пальцами  рук,  выбирать  удобное 
положение руки для орудийного и предметного действия,  продуктивной и 
игровой деятельности;
7)  формирование  умения  использовать  свои  перцептивные  ощущения  для 
ориентировки в пространстве во время передвижения.
\\\\.2.4.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  познавательной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1)  развитие  навыка  подражания  простой  схеме  движений  вслед  за 
педагогическим работником;
2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 
потребности в разных видах двигательной деятельности;
3)  формирование  умения  выполнять  изолированные  движения  кистью  и 
пальцами  рук  согласно  инструкции,  подкрепленной  образцом:  стучать  по 
столу  расслабленной кистью правой (левой)  руки;  ставить  руку  на  ребро, 
сгибать пальцы в  кулак,  выпрямлять,  класть  руку на  ладонь другой руки; 
фиксировать  одной  рукой  запястье  другой,  тереть  ладони  друг  о  друга; 
стучать  ладонью  по  столу;  соединять  концевые  фаланги  выпрямленных 
пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 
пальцы отвести ("корзиночка");
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4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную 
позу  и  положение  руки  при  обследовании  предметов  и  ориентировке  в 
пространстве;
5)  закрепление  навыка  и  формирование  привычки  у  обучающихся  с 
нарушением зрения сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за 
столом,  в  кресле,  при  ходьбе,  при  передвижении  и  действии  с 
игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к действию с 
тростью);
6) развитие умения выполнять движения по инструкции;
7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 
координации движений рук и ног при ходьбе;
8)  развитие  умения  согласовывать  темп  ходьбы  со  звуковым  сигналом, 
музыкальным ритмом;
9)  формирование  умения  произвольно  менять  скорость  и  направление 
движения;
10)  совершенствование  координации  и  качества  движений  при 
самостоятельном спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, 
поочередно  переступать  ногами,  в  том  числе  по  поверхности  с  разным 
наклоном;
11)  формирование  навыка  ходьбы  в  колонне,  парами,  в  том  числе  при 
изменении направления и скорости движения;
12)  развитие  умения  выполнять  по  инструкции  ряд  последовательных 
движений без предметов и с предметами;
13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при 
игре с мячом разного размера в соответствии с созданной педагогическим 
работником ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать 
силу броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание кеглей);
14)  формирование  навыка  выполнения  сложных  социальных  действий  с 
предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая 
его левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять 
перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить изменения.
\\\\.3.  Образовательная  область  "Познавательное  развитие"  предполагает 
развитие  сохранных  функциональных  возможностей  анализаторов  для 
преобразования  ощущений  в  непосредственное  восприятие  окружающего 
мира,  развитие  внимания  и  памяти  (накопление  образов-восприятия), 
формирование  способности  обобщать  и  анализировать  сенсорный  опыт, 
овладевать социальными способами познания и умственными действиями в 
качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более 
совершенных форм мышления.
\\\\\.3.1.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  ориентировочно-поисковой  активности.  Совместная 
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 
в данный период предполагает следующие направления работы:
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1)  формирование  поискового  поведения  и  психологических  ответов  при 
установлении контакта с внешней средой;
2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений 
головы, поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации 
зоны его воздействия (накопление опыта ощущений);
3)  создание  условий для  развития  зрительных реакций:  фиксация  взгляда, 
длительное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных 
направлениях, рассматривание или изучение предметов взглядом;
4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия 
с  родителями  (законными  представителями)  и  новыми  педагогическими 
работниками, продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко 
расположенных предметов;
5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место 
возникновения  тактильных  или  вибрационных  ощущений  при  внешнем 
воздействии на определенную зону тела;
6)  развитие согласованных движений глаз  при исследовании движущегося 
предмета;
7)  стимулирование  захвата  предметов  рукой  с  поворотом  головы  и 
направлением  взгляда  в  место  ее  расположения  (размер  игрушки  должен 
соответствовать возможностям ребенка);
8)  формирование  интереса  к  звукам  высокой  и  средней  громкости,  к 
громкому  голосу  педагогического  работника  с  постепенным  удалением 
источника от уха;
9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения 
ребенком звука из висящей над ним игрушки;
10)  развитие  слуховых  ориентировочных реакций  на  разные  акустические 
стимулы;
11)  стимуляция  эмоциональных  реакций  в  виде  изменения  поведения  и 
двигательной  активности  при  восприятии  знакомых  звуков  доступной 
громкости;
12)  создание  условий  для  возникновения  различных  психологических 
ответов  реагирования  на  воздействие  тактильных  или  вибрационных 
стимулов;
13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений 
рукой с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств;
14)  развитие  умения  ощупывать  пальцами  предмет,  вложенный  в  руку 
педагогического работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать 
как основы осязания;
15)  формирование  навыка  изменения  двигательной  активности  в  ответ  на 
внешнее воздействие;
16)  стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных 
ответов при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии;
17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных 
сенсорных стимулов.
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\\\\\.3.2.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметных  действий.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1)  развитие  длительного  сенсорного  сосредоточения  на  предметах, 
находящихся рядом и на удалении от него;
2)  формирование  умения  сосредотачивать  внимание  на  неречевых  звуках 
повышенной  громкости  (барабан,  бубен,  дудочка,  колокольчик,  трещотка, 
колотушка,  металлофон)  и  речевых  сигналах  обычной  громкости  и 
произносимые  шепотом  (папапапа,  пупупупуу,  ааааа,  пипипипи)  с 
постепенным увеличением расстояния до уха от источника звука;
3)  формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и 
определять на слух его направление при расположении справа - слева - сзади 
- спереди;
4)  поддерживать  стремление  и  навык  использования  движений  при 
выполнении социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в 
окружающей среде;
5)  создание  условий  для  развития  у  ребенка  восприятия  с  опорой  на 
сохранные анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и 
обонятельными ощущениями;
6)  формирование  эмоционального  отклика  и  социального  поведения  на 
изменение  тембра,  интонации  голоса  матери  (от  ласкового  обращения  до 
строгого, от громкого звучания голоса до шепота);
7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 
достаточной громкости;
8)  увеличение  продолжительности  и  качества  действий  с  предметами 
(манипулятивных,  специфических  и  орудийных),  осуществляемых  под 
контролем зрительным или тактильных и (или) перцептивных ощущений;
9)  расширение  объема памяти за  счет  выполнения  различных социальных 
действий с двумя близко расположенными игрушками;
10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с 
одним  предметом,  одинаковые  действия  с  разными  предметами  путем 
осуществления  практических  проб  или  перебора  вариантов,  за  счет 
исключения нерезультативных;
11)  формирование  умения  брать  предметы  с  поверхности,  используя 
различные  захваты  в  зависимости  от  формы  и  величины  (ладонный, 
щипковый, пинцетный);
12)  формирование навыка узнавания речевых образцов,  неречевых звуков, 
контуров предметов;
13)  развитие  и  накопление  чувственного  опыта  за  счет  регулярного 
взаимодействия с предметами окружающего мира, действия с ними, общения 
с близкими;
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14)  создание  условий  для  накопления  ребенком  опыта  практических 
действий с дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, 
крупа) множествами;
15)  формирование  умений  обследовать  лица  родителей  (законных 
представителей),  педагогических  работников  узнавать  знакомые  контуры, 
обследовать себя, при отсутствии выраженных нарушений зрения - узнавать 
себя в зеркале;
16)  формирование  поискового  поведения  при  исчезновении  сенсорных 
стимулов из поля восприятия;
17) развитие зрительно-моторной координации;
18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта 
или социального действия с предметом после его выполнения в совместной с 
педагогическим работником деятельности, то есть развитие имитации.
\\\\.3.3.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы:
1) формирование умения обследовать предмет доступными способами;
2) усвоение ребенком функционального назначения предмета;
3)  формирование  умения  учитывать  свойства  и  назначение  предмета  при 
выполнении игровых действий и предметной деятельности;
4)  формирование  умения  сравнивать  одну  группу  предметов  с  другой 
методом  сопоставления  (последовательно  подкладывая  один  предмет  к 
другому);
5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3 - 4 (при 
выраженных нарушениях слуха - из 2 - 3);
6) формирование умения узнавать бытовые шумы;
7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, 
бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток);
8)  формирование  умения  узнавать  голоса  родителей  (законных 
представителей),  педагогических  работников,  интонацию,  односложные 
просьбы и обращение по имени (для обучающихся с нарушениями слуха в 
индивидуальных слуховых аппаратах и без них);
9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 
результативной  последовательности  действий  для  достижения  намеченной 
цели;
10)  развитие  умения  планировать  деятельность,  самостоятельно  ее 
реализовывать, подводить итог и давать оценку результату;
11)  совершенствование  координации  и  точности  движений  рук,  обучение 
сложным  социальным  движениям:  перелистывание,  нажимание  пальцами, 
кручение, нанизывание, закрывание;
12)  развитие  подражания  цепочке  социальных  действий  и  формирование 
осознания  их  смысловой  последовательности,  навыка  осмысленного 
выполнения, умения реализовывать их по памяти;
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13)  формирование  осознания  объективных  отношений,  существующих 
между предметами;
14)  формирование  умения  осуществлять  ориентировку  в  свойствах  и 
качествах предмета, за счет переработки тактильной информации;
15)  совершенствование  понимания  взаимосвязи  между  реальными 
предметами,  их  свойствами  и  назначением,  действиями  с  ними  и  их 
обозначением;
16)  формирование  практической  ориентировки  на  внешний  признак 
предметов,  осознание  разницы между  предметами  путем  их  обследования 
доступными способами;
17)  формирование  умения  группировать  по  форме  (куклы  и  машинки; 
шарики и кубики);
18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 
практических проб и ориентировки на образ предмета;
19)  овладение  навыком  воздействия  предметом  на  предмет,  выполнения 
орудийных действий;
20)  совершенствование  навыка  осязательного  обследования  при 
ориентировке в пространстве;
21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов 
путем  ориентировки  на  свои  перцептивные  ощущения  (по  температуре, 
фактуре поверхности и свойствам материала);
22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами 
ног (ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум 
в групповом помещении);
23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые 
они издают при действии с ними (знакомые предметы обихода);
24)  формирование  умения  различать  голоса  окружающих  людей  (мама, 
воспитатель, помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости;
25)  формирование  умения  использовать  обоняние  для  ориентировки  в 
пространстве (запах столовой, медкабинета);
26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 
(использование  остаточного  зрения),  формирование  умения  воспринимать 
хорошо  знакомые  предметы  в  контрастном  цветовом  изображении  (при 
наличии остаточного зрения).
\\\.3.4.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  познавательной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1)  создание  предметно-развивающей  среды  для  продолжительной 
продуктивной самостоятельной игры-исследования;
2)  развитие  навыка  ориентировки  на  свойства  предметов,  различения  и 
объединения в группы согласно одному сенсорному признаку;
3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве;
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4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков 
и их отраженному повторению путем подражания;
5)  совершенствование  качества  целенаправленных  предметно-орудийных 
действий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности;
6)  использование накопленного практического опыта для ориентировки во 
внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество);
7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 
назначению;
8)  формирование  практических  способов  ориентировки  (пробы, 
примеривание);
9)  формировать  умение  сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых 
размеров - по длине, ширине, высоте, величине;
10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 
признаку;
11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы;
12)  формировать  умение  сопоставлять  равные  по  количеству  множества 
предметов: "одинаково";
13)  формирование  умения  сопоставлять  численности  множеств, 
воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета;
14)  обогащение  непосредственного  чувственного  опыта  обучающихся  в 
разных видах деятельности;
15)  развитие  навыка  ориентировки  в  помещениях  и  их  взаимном 
расположении  (раздевалка,  игровая  комната,  спальня,  туалет,  площадка 
группы), обозначение помещений доступным коммуникативным способом;
16)  совершенствовать  умение  узнавать  и  обозначать  доступным 
коммуникативным  способом  предметы  в  знакомом  пространстве  (дом, 
квартира, группа);
17)  учить  выполнению  движений  путем  ориентировки  "от  себя", 
расположению  игрушек  и  других  предметов  в  ближайшем  пространстве 
вокруг себя справа - слева, вверху - внизу, впереди - позади;
18)  развитие  умения  сообщать  доступным  коммуникативным  способом  о 
том, что происходит вокруг и где он находится, что делает;
19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета 
путем ориентировки от другого человека;
20)  формирование умения определять и  устанавливать взаимосвязи между 
пространственным  положением  предметов  в  помещении:  шкаф,  кровать, 
игрушки;
21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа 
и ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов;
22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 
пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела "от 
себя", а затем исходя из положения другого человека;
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23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию 
путем ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, 
слева и справа;
24) развитие подражания новым простым схемам действий;
25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в 
ситуации,  выбора  и  воспроизведения  результативной  последовательности 
действий  по  памяти,  при  затруднении  использование  метода 
целенаправленных практических и поисковых проб;
26)  воссоздание  знакомых  реальных  предметов  в  виде  конструкций  и 
моделей из 2 - 4 частей (при наличии остаточного зрения);
27) создание условий для формирования целостной картины мира;
28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, 
сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето;
29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде.
\\\\.4.  Образовательная  область  "Речевое  развитие"  включает  в  себя 
формирование  таких  социальных  способов  контакта  с  людьми,  как 
жестово-символические  средства,  речь  и  альтернативные  формы 
коммуникации,  а  также  совершенствование  звуковой  и  интонационной 
культуры речи, знакомство с произведениями детской литературы.
\\\\.4.1.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  ориентировочно-поисковой  активности.  Совместная 
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 
в данный период предполагает следующие направления работы:
1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 
артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации;
2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики;
3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании 
на них пищи;
4) формирование невербальных средств общения;
5)  стимуляция  восприятия  голоса  педагогического  работника  на 
тактильно-вибрационной основе;
6)  вызывание  гласных  и  согласных  звуков  раннего  онтогенеза  во  время 
проведения дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим 
работником;
7)  стимулирование  внимания  ребенка  к  речи  педагогического  работника, 
изменениям интонации и силы голоса.
\\\\\.4.2.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметных  действий.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1) привлечение внимания к партнеру по общению;
2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 
родителями (законными представителями), педагогическим работником, при 
выполнении гимнастики и действий с игрушками;
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3)  стимуляция  движений  артикуляционного  аппарата  за  счет  выполнения 
массажа и пассивной артикуляционной гимнастики;
4)  формирование  потребности  использования  руки  как  средства 
коммуникации;
5)  формирование  тактильно-вибрационного  восприятия  голоса  другого 
человека;
6) формирование умения различать интонации педагогических работников, 
подкрепляя это соответствующей мимикой, звуком;
7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним 
или  изменения  поведения  по  речевому  или  тактильному  обращению 
педагогического работника;
8)  формирование  умения  оказывать  влияние  на  поведение  педагогических 
работников с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных 
жестов;
9)  развитие  умения  отраженно  за  педагогическим  работником  повторять 
знакомые и новые речевые звуки, слоги;
10)  формирование  навыка  согласования  движений  со  словом  в  знакомых 
эмоциально-подвижных  играх,  выполнения  движений  с  речевым 
сопровождением в хорошо известной игровой ситуации (по памяти);
11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития;
12)  развитие  умения  реагировать  (прислушиваться)  к  разным  интонациям 
разговаривающего с ребенком педагогического работника;
13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 
форме.
\\\\\.4.3.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы:
1)  создание  условий  для  осознания  взаимосвязи  между  движением, 
действием и его обозначением в доступной коммуникативной форме;
2)  развитие  невербальных  средств  коммуникации:  увеличение  числа 
социальных жестов и мимических проявлений;
3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 
педагогического работника;
4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника;
5) формирование умения осуществлять направленный выдох;
6)  стимулирование  звукоподражания  и  копирования  речевых  образцов,  а 
также их ситуативного использования;
7) стимулирование элементарных речевых реакций;
8)  формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 
форме в различных жизненных ситуациях;
9)  формирование  умения  соотносить  предмет  с  его  изображением 
(картинкой, барельефом);
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10)  развитие  навыка  информирования  о  своем  состоянии  и  потребностях 
доступными способами коммуникации;
11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 
инструкций;
12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических 
и игровых средств;
13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 
коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 
движения рукой, телом и глазами;
14) поддержка желания речевого общения;
15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра;
16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков;
17)  для  обучающихся  с  нарушениями  слуха  обучение  слитному 
произнесению  слов  во  фразе  из  2  слов  (в  том  числе  облегченных)  в 
нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, идет). 
Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет);
18) обучение обозначению предмета и его изображения словом;
19)  выполнение  артикуляционных  движений:  улыбаться  без  напряжения, 
показывать верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать 
губы, широко открывать рот;
20)  развитие  силы  голоса  путем  произношения  гласных  звуков  тихо  и 
громко, умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом 
разной силы.
\\\\\\.4.4.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  познавательной  деятельности.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 
звукоподражаниями,  естественными  жестами,  предметами-символами, 
картинками;
2)  развитие  умения  понимать  и  выполнять  простые  устно-жестовые 
инструкции;
3) стимулирование потребности использовать при общении с педагогическим 
работником или другим ребенком не  только  невербальные средства,  но  и 
речевые  высказывания:  отдельные  слова,  словосочетания,  фразы  из  2  -  3 
слов;
4)  формирование  умения  высказывать  свои  просьбы и  желания  простыми 
фразами в доступной коммуникативной форме;
5)  развитие  понимания  речи  и  умения  выполнять  действия  по  речевой 
(устной, письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки 
мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу 
на стол;
6) формирование умения при общении использовать местоимение "я";
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7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и 
па__, ту и тутуту;
8)  различение  и  воспроизведение  темпа  звучания:  голос  -  па_  па_  па_, 
папапапа; музыкальные инструменты - барабан, металлофон;
9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 
произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, 
бубен; игра с игрушками с произнесением слогосочетаний;
10)  различение  на  слух  и  опознавание  при  выборе  из  10  полных  слов, 
словосочетаний и фраз;
11)  различение  на  слух  и  воспроизведение  высоких  и  низких  звуков 
(источник  звука:  пианино,  дудка,  гармоника,  голос  -  звуки  и  слоги, 
произносимые высоким и низким голосом);
12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4;
13)  различение  на  слух  и  воспроизведение  2  -  3-сложных  ритмов 
(слогосочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа);
14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов;
15) определение на слух направления звука, источник которого расположен 
справа - слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука;
16)  увеличение  длительности  и  качества  произношения  цепочек  слогов  и 
словосочетаний;
17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе 
с сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности 
звуков  и  слогов  в  слове)  с  выделением ударного  слога,  а  также  главного 
слова во фразе, норм орфоэпии;
18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, 
о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные;
19)  развитие  интонационной  выразительности  речи  и  обучение 
произношению  фраз  с  повествовательной,  вопросительной  и 
восклицательной интонацией;
20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 
содержащей его письменное и (или) графическое обозначение;
21)  совершенствование  восприятия  и  понимания  речи  через  опознание 
предметов  по  их  речевому  описанию  (2  -  3  простых  предложения  из 
знакомых ребенку слов);
22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на 
вопросы  (Что  это?  Кто  это?  Где  мяч?  Что  делает?),  в  том  числе  более 
сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с ним делают?);
23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа 
бумаги:  верхняя,  нижняя,  левая,  правая,  стимулирование  регулярного 
использования названий в деятельности;
24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и 
нога,  левая  рука  и  нога,  голова  вверху,  ноги  внизу,  грудь  спереди,  спина 
сзади;
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25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я 
иду наверх, я иду вниз;
26)  развитие  повествовательной  функции  речи,  формирование  умения 
составлять сообщение о себе, своих занятиях, близких людях;
27)  формирование  умения  описывать  предметы  (животных)  с  указанием 
цвета,  формы,  величины,  материала,  назначения  и  других  признаков  в 
доступной коммуникативной форме.
\\\\\.5.  Образовательная  область  "Художественно-эстетическое  развитие"  в 
данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующими 
видами  продуктивной  деятельности:  лепка,  аппликация,  конструирование, 
рисование.
Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных 
занятиях, так и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным 
направлением работы является формирование продуктивной деятельности на 
занятиях  лепкой  и  аппликацией,  конструирования  и  рисования. 
Изобразительная  деятельность  оказывает  влияние  на  самые  различные 
стороны  психического  развития.  При  выполнении  данной  деятельности 
перед  ребенком  встает  конкретная  практическая  задача,  требующая 
определенного уровня развития мышления, знаний и умений. Первым этапом 
обучения  обучающихся  изобразительной  деятельности  является  умение 
обследовать  реальный  предмет,  следующим  этапом  -  изображать  его  с 
натуры  с  помощью  простой  графической  схемы,  затем  -  обозначать 
полученное изображение символом, знаком или словом.
В  случае  выраженных  нарушений  зрения,  когда  ведущую  роль  играет 
осязательное  восприятие,  наиболее  важным  и  доступным  видом 
изобразительной  деятельности  является  лепка,  цель  которой  -  подвести 
ребенка  к  пониманию  возможности  изображения  реального  предмета.  В 
лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В 
процессе  обучения  лепка  способствует  формированию  точных  образов 
восприятия,  а  также  развитию  согласованности  движений  рук,  мышечной 
силы и мелкой моторики.
\\\\\\.5.1.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  ориентировочно-поисковой  активности.  Совместная 
образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 
в данный период предполагает следующие направления работы:
1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, 
музыке, пению близкого педагогического работника;
2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 
обучающихся на тактильно-вибрационной основе);
3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой 
мелодии с помощью двигательно-голосовой активности;
4)  формирование  различных  социальных  ответов  на  звучание  музыки 
(замирание, сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом).
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\\\\\.5.2.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования  предметных  действий.  Совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
направлена на:
1)  увеличение  продолжительности  слухового  внимания  к  звукам 
музыкальных инструментов и игрушек, различным мелодиям;
2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 
громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием 
рукой;
3)  формирование  умения  согласовывать  движения  с  характером  мелодии, 
музыкальным ритмом;
4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на 
звучание знакомых игрушек, потешек, песенок;
5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 
(быстро  или  медленно,  тихо  или  громко),  их  связи  с  эмоциональным 
состоянием и поведением педагогического работника;
6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии;
7)  формирование  навыка  согласования  собственных  речевых  звуков  и  их 
пропевание в соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни;
8)  формирование  умения  выполнять  простые  имитационные  действия, 
соотнося их с изменением темпа и ритма.
\\\\.5.3.  Основное  содержание  образовательной  деятельности  в  период 
формирования предметной деятельности.
Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью 
"Художественно-эстетическое развитие" в период формирования предметной 
деятельности,  позволяет  структурировать  ее  содержание  по  разделам: 
музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, конструирование.
\\\\\.5.4.  В  разделе  "Музыкальное  воспитание"  совместная  образовательная 
деятельность  педагогических  работников  с  детьми  с  ТМНР  предполагает 
следующие направления работы:
1)  знакомство  с  функциональными  возможностями  музыкальных 
инструментов;
2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии;
3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах;
4)  создание  условий  для  развития  у  обучающихся  интереса  к  звучанию 
музыки, накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек;
5)  стимуляция  и  развитие  интереса  к  прослушиванию  музыкальных 
произведений;
6)  расширение  репертуара  функциональных  действий  с  музыкальными 
игрушками;
7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 
(спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыке;
8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 
предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки;
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9) развитие слухового восприятия;
10)  расширение  репертуара  узнаваемых  звуков  природы,  музыкальных 
игрушек;
11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное 
движение  и  извлекать  из  музыкального  инструмента  звук  с  учетом  его 
функциональных возможностей.
\\\\\\.5.5.  В  разделе  "Лепка"  совместная  образовательная  деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 
следующие направления работы:
1) формирование навыка тактильного обследования предмета;
2)  формирование навыка обследования и  ориентировки на  контур,  форму, 
величину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов;
3) знакомство со свойствами пластилина;
4)  обучение  выполнению  простых  действий  с  пластилином:  разминание, 
соединение или разъединение, раскатывание;
5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина;
6)  формирование  умения  обследовать  и  узнавать  объекты  из  пластилина, 
называть  сам  объект  и  его  знакомые  основные  элементы  доступным 
коммуникативным способом.
\\\\\\.5.6. В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 
следующие направления работы:
1)  формирование  умения  обследовать  и  узнавать  знакомые  предметы, 
выполненные в виде аппликации;
2)  знакомство  с  возможностями  изображения  предмета  с  помощью 
аппликации;
3)  знакомство  со  свойствами  некоторых  материалов  и  функциональными 
возможностями  инструментов,  необходимых  для  выполнения  аппликации, 
формирование навыка безопасной работы с ними;
4)  обучение  простым  приемам  аппликации  (наклеивание,  соединение  или 
разъединение);
5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника 
при выполнении аппликации;
6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации.
\\\\\.5.7.  В  разделе  "Рисование"  совместная  образовательная  деятельность 
педагогических  работников  с  детьми  с  ТМНР  предполагает  следующие 
направления работы:
1)  формирование навыка обследования и  ориентировки на  контур,  форму, 
величину,  цвет  предмета,  нахождение  и  узнавание  отдельных  элементов, 
запоминание их расположения, взаимосвязи между собой;
2)  формирование  умения  узнавать  плоскостное  изображение  предмета  и 
сравнивать его с реальным объектом;
3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти;



50

4)  формирование  умения  правильно  захватывать  карандаш\кисть  и 
удерживать при рисовании;
5)  формирование  простых  графических  навыков:  рисования  прямых, 
замкнутых линий, черкания;
6)  формирование  навыка  подражания  простым  графическим  движениям 
карандашом;
7)  формирование  умения  ориентироваться  на  листе  бумаги:  вверху  или 
внизу, сбоку.
\\\\\\.5.8.  В  разделе  "Конструирование"  совместная  образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 
предполагает следующие направления работы:
1)  знакомство  с  различными  типами  конструкторов  и  техникой  их 
использования, способом соединения деталей;
2)  формирование  умения  узнавать  объекты,  выполненные  с  помощью 
деталей  конструктора,  и  сравнивать  их  с  реальными  объектами,  называть 
основные элементы доступным коммуникативным способом;
3) формирование умения выполнять постройку из 1 - 3 деталей по образцу;
4)  формирование  умения  последовательно  выполнять  постройку  из  2  -  3 
деталей по подражанию действиям педагогического работника;
5)  формирование  умения  использовать  строительные  детали  с  учетом  их 
конструктивных  свойств  за  счет  ориентировки  на  их  сенсорные 
характеристики и свойства.

Взаимодействие педагогических работников с детьми:
1.  Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды:
характер взаимодействия с педагогическим работником;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится  познавать  окружающий мир,  играть,  рисовать,  общаться  с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,  коммуникации  и 
прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками.
4.  Процесс  приобретения  общих  культурных умений  во  всей  его  полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка.  Партнерские отношения педагогического работника и 
ребенка в  Организации и  в  семье являются разумной альтернативой двум 
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диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и 
образованию,  основанному  на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной 
функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является 
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс  деятельности.  Педагогический  работник  участвует  в  реализации 
поставленной цели наравне с детьми,  как более опытный и компетентный 
партнер.
5.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие 
ребенка  таким,  какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Педагогический 
работник  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то  определенный  "стандарт",  а 
строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при 
затруднениях,  участвует в его играх и занятиях.  Педагогический работник 
старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицания 
используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  достоинство 
ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство 
психологической  защищенности,  способствует  развитию  его 
индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с  педагогическим 
работником и другими детьми.
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер  отношения  к  нему  окружающих.  Он  приобретает  чувство 
уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  педагогический  работник 
предоставляют ребенку самостоятельность,  оказывают поддержку,  вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления.
7.  Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда 
педагогический  работник  поддерживают  индивидуальность  ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм.
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь  педагогический  работник  везде,  где  это  возможно,  предоставляет 
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 
свое  мнение,  выбирать  занятия  по  душе,  партнеров  по  игре  способствует 
формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства 
ответственности за свой выбор.
9.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 
он принял собственное.
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10.  Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
содействуют  формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально 
приемлемыми способами.
11.  Ребенок  учится  понимать  других  и  сочувствовать  им,  потому  что 
получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 
его на других людей.

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции  обучающихся  с  ОВЗ  будут  недостаточно  успешными  без 
постоянного  контакта  с  родителями  (законными  представителями).  Семья 
должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность  коррекционно-восстановительного  процесса.  Родители 
(законные представители)  отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся,  сформированные  специалистами,  по  возможности  помогать 
изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 
предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и  воспитателем 
для  выполнения,  должны  быть  четко  разъяснены.  Это  обеспечит 
необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс 
восстановления нарушенных функций у обучающихся.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 
дошкольников с нарушениями слуха.
///1.1. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 
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.
\\\\\1.2. 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;
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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.
\\\\\\1.3. 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.
\\\\\\\\.1.4. Первоначальный этап реабилитации.
Эффективность  реабилитации  ребенка  с  КИ  во  многом  зависит  от 
правильности  ее  проведения  на  первоначальном  этапе.  При  этом 
оптимальными  условиями  являются  воспитание  ребенка  в  семье,  в 
окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и 
постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных 
представителей),  которые подготовлены к этому специалистами.  При этом 
продолжительность  данного  периода  достаточно велика:  в  среднем 9  -  12 
месяцев для обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12 - 15 месяцев 
для обучающихся, имплантированных в более поздние сроки.
Организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)  должна 
проводиться  таким  образом,  чтобы  обеспечивать  поэтапное 
целенаправленное их обучение взаимодействию с собственными детьми на 
уровне  эмоционального  общения,  "эмоционального  диалога",  развития 
сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации.
Содержание  работы  сурдопедагога  с  ребенком  с  КИ  и  его  семьей 
определяется  логикой  становления  и  развития  взаимодействия  слышащего 
ребенка  первого  года  жизни  с  близкими  и  включает  несколько  сессий: 
ориентировочная;  запуск  эмоционального  взаимодействия  ребенка  с 
близкими  на  новой  сенсорной  основе;  запуск  понимания  речи;  запуск 
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спонтанного освоения речи в естественной коммуникации. Задачи каждого 
этапа деятельности определяется как для ребенка, так и для его родителей 
(законных представителей).
На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать 
Программу в условиях группы кратковременного пребывания. В этой группе 
ребенок с КИ обеспечивается индивидуальными коррекционными занятиями 
с сурдопедагогом и педагогом-психологом.
После  начала  адекватной  реакции  на  звуковые  сигналы,  ребенок  может 
воспитываться и обучаться в группе комбинированной направленности. При 
этом  деятельность  всего  педагогического  коллектива  -  и  под  его 
руководством  -  родителей  (законных  представителей)  должна  быть 
направлена на 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).
\\\\\1.5.  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.
\\\\\\1.6.  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).
\\\\.1.7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:
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сформировать  у  родителей  (законных  представителей)  мотивацию  к 
взаимодействию со специалистами образовательной организации;
выявить  социально-психологические  внутрисемейные  факторы, 
способствующие гармоничному развитию ребенка с КИ в семье;
при наличии факторов,  дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 
межличностные  отношения,  установить  их  причины  и  способствовать  их 
коррекции;
способствовать  формированию  у  родителей  (законных  представителей) 
адекватных представлений о своем ребенке;
способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ;
обучать  родителей  (законных  представителей)  приемам  и  методам 
воспитания и обучения своего ребенка,  обеспечивающим его оптимальное 
развитие;
повысить  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  (законных 
представителей)  в  вопросах  воспитания,  обучения,  развития  и  социальной 
адаптации ребенка с КИ;
скорректировать  воспитательские  позиции  родителей  (законных 
представителей), оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия.
\\\\\\1.8.  Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи,  воспитывающей 
ребенка с нарушенным слухом (глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и 
Организации, включает следующие направления:
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
обучающихся,  предпочтений  родителей  (законных  представителей)  для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка;
коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры  родителей  (законных  представителей);  вовлечение  родителей 
(законных  представителей)  в  воспитательно-образовательный  процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе;
информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности 
Организации;  создание  открытого  информационного  пространства  (сайт 
Организации, форум, группы в социальных сетях).
Содержание  направлений  работы  с  семьей  может  фиксироваться  в 
Программе как в каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным 
разделом,  в  котором  раскрываются  направления  работы  Организации  с 
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с  нарушенным 
слухом.
\\\\\\1.9.  Организациям  необходимо  указывать  в  АОП  ДОпланируемый 
результат  работы  с  родителями  (законными  представителями)  глухих, 
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слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  обучающихся  с  КИ, 
который может включать:
организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания обучающихся;
повышение уровня родительской компетентности;
гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

40.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ

Основное  внимание  в  описании  коррекционной  работы  с  детьми  с  КИ 
уделяется  первоначальному  этапу  реабилитации,  который рассматривается 
на примере наиболее сложной категории обучающихся с КИ - дошкольников, 
до проведения операции не владевших фразовой речью. Также в общем виде 
представлены  направления  коррекционно-педагогической  работы  после 
завершения  первоначального  этапа  реабилитации,  а  также  содержание 
коррекционной работы с оглохшими имплантированными детьми.
40.2.1.  В  организации  может  воспитываться  дошкольник  с  тяжелым 
нарушением слуха, который при отсутствии медицинских противопоказаний 
становится кандидатом на кохлеарную имплантацию. В этом случае нельзя 
упускать  время,  ожидая  решение  об  операции.  Следует  незамедлительно 
начать подготовку к реабилитации, следующей после проведения операции:
с  оглохшим  ребенком  -  осуществлять  коррекционную  работу  по 
предупреждению распада речи, готовить его к будущей настройке речевого 
процессора, включать семью в коррекционные занятия с их ребенком;
с  глухим  ребенком  -  продолжать  или  срочно  начать  традиционную 
коррекционную  работу,  уделять  особое  внимание  обучению  умению 
воспринимать  на  слух  с  помощью  индивидуальных  слуховых  аппаратов 
неречевые,  а  по  возможности  -  и  речевые  звучания,  готовить  к  будущей 
настройке речевого процессора.
Первоначальный  этап  реабилитации  -  наиболее  ответственный  и 
специфичный.
Именно  этот  период  наиболее  важен,  именно  он  открывает  для  ребенка 
новые возможности слухового восприятия речи и неречевых звучаний.  От 
успешности  его  проведения  зависит,  сможет  ли  ребенок  воспользоваться 
новыми  слуховыми  возможностями  или  кохлеарныйимплант  будет 
выполнять функцию качественного слухового аппарата.
40.2.2. 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.



57

40.2.3. Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся 
и задачи первоначального этапа реабилитации - разные:
1)  для  оглохших  обучающихся,  сохранивших  речь,  -  восстановление 
сенсорной  основы  коммуникации,  естественного  взаимодействия  со 
слышащим  окружением,  возвращение  ребенка  в  привычный  для  него 
звучащий мир;
2) для глухих обучающихся, получавших психолого-педагогическую помощь 
с  первых  месяцев  жизни,  имеющих  положительный  опыт  использования 
слуховых  аппаратов  и  владеющих  фразовой  речью  к  моменту  КИ,  - 
перестройка коммуникации и взаимодействия со слышащим окружением на 
новой  для  ребенка  естественной  основе  (переход  от  преимущественно 
слухо-зрительного к полноценному слуховому восприятию);
3)  для  глухих  обучающихся,  не  владеющими  до  КИ  фразовой  речью 
(пользующихся  в  коммуникации  отдельными  фразами,  словами, 
звукоподражаниями,  голосовыми  реакциями,  естественными  жестами), 
имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт использования 
слуховых аппаратов или не имевших его, - формирование коммуникации и 
взаимодействия  со  слышащим  окружением  на  основе  изменившихся 
слуховых возможностей;
4)  для  маленьких  глухих  имплантированных  обучающихся  -  обеспечение 
естественного процесса формирования коммуникации и речи.
40.2.4.  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.
40.2.5.  Перевод  ребенка  с  КИ  на  путь  естественного  развития  речи  и 
коммуникации,  перестройка  взаимодействия  со  слышащим миром требует 
особых условий.
В  первую  очередь  это  касается  индивидуальной  систематической 
целенаправленной работы с ребенком не только и не столько сурдопедагога, 
сколько ежедневной работы семьи под руководством специалистов. Именно 
в  семье  родители  (законные  представители)  могут  создать  ребенку 
эмоционально  комфортную  обстановку,  которая  необходима  для 
перестройки его 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.
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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 родителями (законными представителями) 
будет  посещать  1  -  3  раза  в  неделю в  течение  одного  -  двух  часов.  Для 
педагогического  коллектива  Организации  крайне  важно  установить 
доверительные отношения с родителями (законными представителями) и с 
остальными членами семьи.
40.2.6.  Основными  направлениями  работы  являются:  развитие 
эмоционального  взаимодействия  ребенка  с  близкими,  формирование 
естественного  слухового  поведения,  формирование  понимания  речи, 
спонтанное освоение речи в естественной коммуникации.
40.2.7. 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.
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4. В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка появляется и 
развивается  эмоциональный  отклик:  улыбка,  заразительный  смех, 
пристальный и выразительный зрительный контакт, активизация голосовых 
вокализаций,  выразительность и  выраженность интонации в  вокализациях, 
двигательное  возбуждение,  видимое  сближение  с  педагогическим 
работником  (приближение  корпуса),  выразительность  позы.  Ребенок 
проявляет инициативные действия, стремится взять на себя роль ведущего. 
Он получает видимое удовольствие и радость от совместных эмоциональных 
переживаний.  Как  результат  -  у  ребенка  с  КИ активизируются  голосовые 
реакции,  появляется  понимание  и  использование  интонации  в  ее 
естественной смыслоразличительной функции.
5.  Родители  (законные  представители)  овладевают  эмоциональным 
взаимодействием со своим изменившимся ребенком, начинают не только на 
занятиях,  но  и  в  течение  всего  дня  широко  использовать  эмоциональный 
диалог с ним.
6. Формирование естественного слухового поведения.
После  подключения  речевого  процессора  и  его  настройки  ребенку 
становится  доступно  все  многообразие  окружающих  звуков,  однако, 
воспринимает он их сквозь призму незнакомого чужого и многоголосового, 
фонового  шума.  Ранее  незнакомые  слуховые  ощущения  обрушиваются  на 
практически неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и даже 
пугают его своей новизной. Нужно научиться слышать их и адекватно на них 
реагировать.
7. Учить реагированию на звуки окружающего мира.
Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить 
обстановку звучаниями, привлекая внимание к ним и включая их в работу.
8. Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук.
Ребенка  учат  прислушиваться  к  звукам,  оборачиваться,  определять  место, 
источник  звучания  (предмет,  с  помощью  которого  был  создан  звук)  и 
находить того, кто произвел звучание.
9. Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью 
(звучит - не звучит), экспериментировать со звучаниями.
Вначале  педагогический  работник  демонстрирует  образец:  звучащую 
игрушку  и  извлекает  из  нее  звук,  повторяет  его,  дополняя  голосовой 
реакцией. Затем он предлагает ребенку взять игрушку и, так же как это делал 
он, воспроизвести звучание. Педагогический работник стимулирует ребенка 
к воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует ребенку, как 
проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет.
10. Выработка условной двигательной реакции на звук (с 1 г. 4 мес).
В  первоначальный  период  следует  не  только  открывать  для  ребенка  мир 
звуков,  но  и  готовить  его  к  программированию речевого  процессора.  Для 
установления  аудиологом  точных  параметров  индивидуальной  карты 
стимуляции  речевого  процессора  сурдопедагогу  важно  научить  ребенка  в 
ответ на звуковой сигнал реагировать определенным действием, например, 
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надевать кольца на пирамидку, бросать пуговки в банку, кубики в машинку, 
переворачивать  картинки,  доставать  из  мешочка  игрушки.  Правильно 
сформированная  условная  двигательная  реакция  на  звук  характеризуется 
следующим:  ребенок,  не  видя  лицо  говорящего,  ждет  сигнал, 
незамедлительно реагирует на его начало.
11.  В  дополнение  к  условной  двигательной  реакции  необходимо 
вырабатывать у ребенка следующие умения:
определять наличие и отсутствие звука (есть - нет); определять количество 
звучаний (один - много);
определять  характеристики  звуков:  интенсивность  (громкий  -  тихий), 
длительность  (длинный  -  короткий),  непрерывность  (слитный  - 
прерывистый),  высота  (высокий  -  низкий);  действовать  по  сигналу 
(реагировать  на  его  начало  и  продолжительность  -  выполнять  игровое 
действие, пока он звучит).
12. Формирование понимания речи.
Развитие  эмоционального  взаимодействия  педагогического  работника  и 
ребенка  с  КИ  и  появление  у  него  устойчивого  интереса  к  звукам 
окружающего мира способствуют его слухоречевому развитию, овладению 
им пониманием речи.
Сурдопедагог  и  обученные  им  родители  (законные  представители) 
продолжают развивать эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к 
инициативным  действиям,  при  этом  теперь  они  широко  используют  не 
только  эмоции,  но  и  речь.  Интересное  взаимодействие  ребенка  и 
педагогического  работника  может  быть  продолжено  лишь  при  условии 
понимания речи.
13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации.
Развитие  понимания  речи  ребенка  с  КИ  в  ходе  эмоционального 
взаимодействия  с  педагогическим  работником,  активное  формирование 
естественного слухового поведения, многообразные и яркие, интонационно 
окрашенные голосовые реакции создают базу для появления первых слов, 
спонтанно освоенных в процессе естественной.
40.2.8.  Показателями  окончания  первоначального  периода  работы  с 
дошкольниками с КИ являются:
1)  появление  ярких  эмоций  у  ребенка  во  время  игры  или  в  ответ  на 
эмоциональное заражение;
2)  поддержание  в  течение  длительного  времени  эмоционального 
взаимодействия с педагогическим работником на новой сенсорной основе и 
инициирование его;
3)  появление  устойчивой  потребности  в  общении  педагогическим 
работником:  ребенок  хочет  общаться,  ищет  и  инициирует  контакты, 
используя как невербальные, так и доступные ему вербальные средства;
4)  интерес  ребенка  к  звучаниям  окружающего  мира,  появление  ярких 
эмоциональных реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник 
которых находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения;
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5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в 
естественных  бытовых  условиях  и  адекватно  вести  себя  в  ответ  на 
услышанное  (дома,  на  улице,  в  транспорте,  в  различных  помещениях 
(больница, магазин);
6)  способность  различать  разнообразные  звуки,  в  том  числе  близкие  по 
звучанию,  различать  по  смыслу  схожие  источники  звука  (звонок  в  дверь, 
звонок маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона);
7) желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, получать 
от этого видимое удовольствие;
8)  появление  естественных  реакций  на  звуки  окружающего  мира: 
останавливаться, услышав гудок машины, подбегать к родителям (законным 
представителям), педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять 
голоса близких в шумной обстановке.
9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации;
10)  появление  у  ребенка  понимания  речи  не  только  в  узкой,  наглядной 
ситуации, но и вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему 
развернутой устной речи педагогического работника (как правило, с первого 
раза,  самостоятельно  и  адекватно  реагируя,  как  это  делает  слышащий 
ребенок раннего возраста);
11)  появление  у  ребенка  первых  спонтанно  освоенных  в  естественной 
коммуникации слов и фраз, количество которых быстро увеличивается;
12)  установление  параметров  индивидуальной  карты  стимуляции, 
достаточных  для  разборчивого  восприятия  ребенком  речи  и  звуков 
окружающего мира.
Данные показатели свидетельствуют о  том,  что  произошла реконструкция 
коммуникации и взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе 
изменившихся  слуховых  возможностей.  Ребенок  перешел  на  путь 
естественного развития речи.
40.2.9. 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:
40.2.9.1.  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;
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другие - приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от нее 
по уровню общего развития,  но имеют значительно более низкий уровень 
слухоречевого развития; это, как правило, отмечается у большинства глухих 
дошкольников с КИ, до операции речью не владевших;
третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и слухоречевого 
развития;  это,  как  правило,  отмечается  у  обучающихся  с  выраженными 
дополнительными  отклонениями  в  развитии,  но  может  иметь  место  и  у 
глухих дошкольников с КИ без выраженных дополнительных отклонений в 
развитии, которые до операции речью не владели.
Эти  принципиальные  отличия  отражаются  на  содержании 
коррекционно-педагогической работы и на ее организации.
40.2.9.2.  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 словаря через 
расширение представлений об окружающей действительности, через помощь 
в "оречевлении" (предъявление правильного образца) для выражения детьми 
желаний, чувств, интересов.
40.2.9.3. 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  нераспространенных  предложений  и 
распространенных  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 
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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.
40.2.9.4. 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.
40.2.9.5.  К  семи  годам  грамматические  компоненты  речи  у  одних 
обучающихся с КИ в основном могут быть приближены к нормативу: они 
овладевают  практическими  всеми  формами  словоизменения  и 
словообразования в устной речи. Но речь других обучающихся еще остается 
аграмматичной:  они  допускают  многочисленные  ошибки  в  формах 
словоизменения и словообразования.
Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе 
игр, специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности.
Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо знакомых им 
предметах, игрушках, а затем - рассказывать о них, используя символические 
средства,  рисование,  театрализованные  игры.  Важно  формировать  умение 
задавать  по  ситуации,  по  сюжетной картинке  вопросы и  отвечать  на  них, 
составлять  с  помощью  педагогического  работника  небольшой  рассказ  с 
использованием наглядных средств  обучения.  Это  является  подготовкой к 
самостоятельному составлению рассказа.
Для  стимулирования  самостоятельного  рассказывания  обучающихся 
целенаправленно  учат  отражать  в  речи  собственные  впечатления, 
представления, события своей жизни, составлять с помощью педагогического 
работника  небольшие  сообщения,  рассказы  "из  личного  опыта".  Это 
позволяет в дальнейшем успешно описывать события в Организации, 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, 
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предполагающих  импровизированные  диалоги  и  монологи;  составлению 
рассказа  в  виде  сообщений  от  собственного  имени  (Я...,  Мы...),  в  виде 
обращений  (Ты...,  Вы...),  а  также  от  третьего  лица  (Он  (они)...)  с 
обязательным наличием адресата.
40.2.9.6.  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 ситуации, 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.
40.2.9.7. 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.
40.2.9.8.  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  все 
новые и новые слова и фразы) на слух в процессе естественного общения. 
Поэтому  в  систематической  работе  по  развитию  слухового  восприятия, 



65

которая  проводится,  например,  со  слабослышащими дошкольниками,  они, 
как правило, не нуждаются.
Вместе  с  тем  необходимо  поддерживать  слуховое  восприятие,  широко 
использовать  его  в  процессе  воспитания  и  обучения,  а  также  обогащать 
представления  обучающихся  о  звуках  окружающего  мира.  В  различных 
ситуациях и в играх учить обучающихся:
1)  различать  разнообразные  неречевые  звуки,  в  том  числе  близкие  по 
звучанию:  бытовые  шумы,  звуки  природы,  улицы,  работы  различных 
приборов и машин, узнавать их, соотносить с конкретными объектами;
2)  различать  и  воспроизводить  звуки  разной  интенсивности,  высоты, 
производящиеся в разном темпе;
3)  узнавать  голоса  педагогических  работников  и  обучающихся,  их 
эмоциональное состояние, соотносить с конкретным человеком;
4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц и 
животных;
5)  узнавать  при  прослушивании  записи  звуки  различных  музыкальных 
инструментов;
6)  различать  разнообразные  музыкальные  ритмы,  двигаться  под  них, 
воспроизводить их на шумовых музыкальных инструментах;
7) различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в том 
числе при изменяющихся темпе, громкости и высоте).
40.2.9.9.  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).
40.2.9.10. 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 



66

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.
40.2.9.11. Обучение грамоте.
Особое  значение  в  коррекционной  работе  с  дошкольниками  с  КИ  имеет 
обучение грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами.
В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным 
слухом, письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем 
этапе  реабилитации  широко  не  используется.  Это  обусловлено  тем,  что 
ребенок с КИ имеет возможность овладевать речью на слух, прямым путем, 
без использования обходных путей. Кроме того, важно создавать условия, в 
которых ребенок должен стимулировать свои слуховые возможности. Вместе 
с тем к началу школьного обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. 
Он должен уметь правильно читать как хорошо знакомые, так и незнакомые 
слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при 
самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это более высокие 
требования,  чем  те,  которые  предъявляются  к  слышащим  детям:  в 
дошкольном  возрасте  они  должны  быть  лишь  подготовлены  к  обучению 
грамоте.
Обучение  грамоте  начинается,  как  правило,  в  подготовительной  группе  и 
проводится  как  на  индивидуальных,  так  и  на  фронтальных занятиях.  При 
этом  могут  использоваться  как  сурдопедагогическая  методика  обучения 
грамоте через глобальное (по табличкам), а затем и аналитическое чтение, 
так и аналитико-синтетический метод, используемый в обучении слышащих 
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обучающихся (через звуко-буквенный анализ). У обучающихся формируются 
также  графомоторные  навыки,  умение  ориентироваться  на  линованном  и 
нелинованном листе бумаги.
40.2.10.  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  из  них  просты  и  были 
доступны  оглохшему  ребенку,  до  потери  слуха,  а  также  дошкольнику, 
пользовавшемуся  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  ранее  -  до 
операции. Но с кохлеарнымимплантом все 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 - пипипи или 
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?);
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различение  ритмической  структуры  слогосочетаний  типа:  Папа,  паПА, 
ПАпапа,  паПАпа,  папаПА;  подбирать  к  ритмической  структуре  слова  (к 
двусложным, к трехсложным и затем - к односложным); различать сходные 
слова, отличающиеся лишь ударением зАмок - замОк, Ирис - ирИс;
различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной 
форме,  а  затем  -  в  повествовательной,  например,  Собака  сидит  в  будке: 
Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака 
сидит в будке. Собака сидит в будке. Собака сидит в будке;
различение  интонации  (восклицательная,  вопросительная, 
повествовательная) сначала при произнесении одного и того же предложения 
с разной интонацией, затем - разных предложений.
3. Работа над восприятием звуков русской речи.
Материал  этого  раздела  очень  труден,  и  надо  стараться  проводить 
упражнения в  игровой форме:  звуки (буквы) могут бегать,  плавать,  спать. 
Ребенок учится слышать и выделять звуки речи (изолированно и в слогах). 
Примерная последовательность работы:
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, е, ю);
дифференциация и идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л);
дифференциация  и  идентификация  глухих  взрывных  (п-т-к)  и  звонких 
взрывных (б-д-г);
дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф);
дифференциация и идентификация глухих шипящих (ш-щ-ч);
дифференциация  и  идентификация  аффрикат  и  их  составляющих  (ц-т-с, 
ч-щ-ш);
дифференциация и идентификация звуков (j(й)-ль);
дифференциация и идентификация звуков (м-н-л).
4.  Работа  по  восприятию  слов:  длина  слова,  идентификация  слов  при 
закрытом открытом выборе:
определение  длины  слова:  ребенок  определяет  слово,  которое  произнес 
педагогический  работник,  -  короткое,  среднее,  длинное  -  и  дополняет 
словесный ответ, рисуя полосочки разной длины;
идентификация слов при выборе из 2 - 3. (Угадай, какое слово я скажу? - 
выбор  из  соответствующих  картинок,  например:  дом  -  машина,  лампа  - 
стрекоза, рак - шуба - паровоз.)
восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, в 
дальнейшем  по  3  -  4  темам:  "Детский  сад",  "Одежда",  "Овощи-фрукты", 
"Пища", "Продукты", "Спальня", "Домашние животные", "Дикие животные", 
"Посуда", "Мебель", "Члены семьи", "Кухня";
восприятие и воспроизведение определенных групп слов:
слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет);
слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути);
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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:  лед,  ледяной,  льдина, 
льдинка, подледный, заледенел, леденец, ледовое, ледник, ледышка);
дифференциация  и  идентификация  слов  на  отрабатываемые  пары  звуков 
(с-ш, в-з);
восприятие ("угадывание")  10 случайных слов -  открытый выбор (ребенок 
поощряется,  если он дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень 
похоже");  от  занятия  к  занятию  количество  угаданных  слов  должно 
увеличиваться, что вызывает у ребенка гордость.
5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений:
восприятие  10  -  15  предложений  по  известной  ребенку  теме,  например, 
"Спальня":
1. Пора спать.
2. Ночью все люди спят.
3. Почему в спальне беспорядок?
4. Какая у тебя красивая пижама!
5. Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать.
6. Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель).
7. Ох, я проспала!
8. Где твоя подушка?
9. У тебя теплое одеяло.
10. Спокойной ночи!
11. Доброе утро!
6.  Восприятие  предложений  с  опорой  на  сюжетную  картинку  или  серию 
картинок:  нужно  или  найти  соответствующую  картинку,  или  ответить  на 
вопрос  по  картинке;  речевые  игры,  например:  "Правильно  ли  я  говорю 
(сказала,  скажу)?  -  Рыбы  летают.  Птица  ползает.  Кашу  едят.  Воду  едят. 
Собака мяукает".;  восприятие знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить 
на носу, мастер на все руки и другие).
7. Работа над восприятием текстов:
узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", 
"Продолжи");
узнавание  текста  знакомых  загадок  ("Повтори",  "Отгадай");  восприятие 
отгадки;
узнавание  знакомых  сказок,  их  пересказ,  повторное  восприятие 
перефразированного текста знакомой сказки;
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составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок;
восприятие на слух начала рассказа или другого фрагмента (что дальше?);
восприятие на слух новых стихотворений, загадок и их заучивание.
8. Работа над диалогической речью:
чтение  по  ролям  знакомых  сказок  и  стихотворений,  где  есть  диалог 
("Теремок", "Лиса и заяц", "Что у вас?");
восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем 
по заданию: "Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во 
сколько он придет сегодня домой";  позже -  в  ситуации вне дома:  "Узнай, 
пожалуйста,  в  кассе,  работает  ли  сегодня  каток",  "Спроси  у  женщины, 
который час");
восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии 
картинок, по знакомому тексту с последующими ответами на них;
восприятие  вопросов  и  ответов  в  организованных  диалогах-беседах  на 
различные  темы  (например,  о  празднике  в  Организации,  о  экскурсии  в 
зоопарк, о кукле, о новом конструкторе).
40.2.11. 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 родителями (законными 
представителями) будет посещать 1 - 3 раза в неделю в течение одного - двух 
часов. В это время с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные 
занятия  с  сурдопедагогом  и  педагогом-психологом,  при  этом  родители 
(законные  представители)  не  просто  присутствуют  на  занятии,  а  активно 
вовлекаются в их проведение,  так как одна из основных задач -  обучение 
членов семьи взаимодействию со своим изменившимся ребенком, приемам 
его  воспитания  и  обучения.  Целесообразно  также  организовать  занятия 
малыми группами (по 2 - 3 ребенка) со специалистами по музыкальному и 
физическому воспитанию, по изобразительной деятельности.
Последующий этап реабилитации:
1.  К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 
имеют разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от 
которого  выбирается  та  или  иная  организационная  форма  воспитания  и 
обучения.  При  этом  для  успешной  последующей  реабилитации  важно 
соблюсти  два  принципиальных  условия:  нахождение  ребенка  с  КИ  среди 
нормально  слышащих  и  говорящих  обучающихся  и  обеспечение  их 
доступной  им  образовательной  программой,  а  также  систематической 
коррекционной работой.
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2.  Обучающиеся,  уже  приблизившиеся  к  возрастной  норме  и  готовые  к 
совместному  со  слышащими  дошкольниками  воспитанию  и  обучению 
(инклюзии),  могут успешно по 1 -  2 ребенка воспитываться и обучаться в 
группах  общеразвивающей  или  оздоровительной  направленности.  Это 
оглохшие  обучающиеся,  сохранившие  речь  и  восстановившие  утраченную 
после  потери  слуха  устную  коммуникацию;  глухие  обучающиеся  с  КИ, 
понимающие обращенную к ним устную речь и уже владеющие фразовой 
речью. С интегрированными в среду слышащих детей обучающихся с КИ 
систематически  проводится  коррекционная  работа  специалистов,  которая 
организуется  на  индивидуальных  занятиях,  а  также  на  занятиях  малыми 
группами (по 2 - 3 ребенка).
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 все 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 
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значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно воспитываться 
и обучаться в группах компенсирующей направленности. Эти обучающиеся к 
окончанию  первоначального  этапа  реабилитации  значительно  отстают  от 
возрастной нормы и по общему, и по слухоречевому развитию.
6. Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку 
временное  периодическое  пребывание  в  среде  нормально  слышащих  и 
говорящих обучающихся, например, на прогулках, развлечениях, специально 
подготовленных  занятиях.  Целесообразно,  чтобы  ребенок  с  КИ  посещал 
Организацию  в  режиме  ежедневного,  а  не  круглосуточного  пребывания, 
чтобы родители (законные представители) могли расширять взаимодействие 
своего ребенка с КИ со слышащими детьми во дворе, в кружках.
Коррекционная  работа  по  всем  направлениям  (развитие  речи,  развитие 
слухового  восприятия,  обучение  произношению,  обучение  грамоте) 
проводится  как  на  фронтальных  занятиях  сурдопедагога,  так  и  на 
индивидуальных.
29. Рабочая программа воспитания.

29.1. Пояснительная записка.

1)  Программа  воспитания  основана  на  воплощении  национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке.

2)  Под  воспитанием  понимается  деятельность,  направленная  на  развитие 
личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся 
чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные  ценности  российского  общества.  Традиционные  ценности  - 
это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 
передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 
гражданской  идентичности  и  единого  культурного  пространства  страны, 
укрепляющие  гражданское  единство,  нашедшие  свое  уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России.

4)  Программа  воспитания  предусматривает  приобщение  детей  к 
традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 
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и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм, 
милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и 
взаимоуважение,  историческая  память  и  преемственность  поколений, 
единство народов России.

5)  Вся  система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в 
содержании  воспитательной  работы  ДОО,  в  соответствии  с  возрастными 
особенностями детей.

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания.

7)  Ценности  милосердие,  жизнь,  добро  лежат  в  основе 
духовно-нравственного направления воспитания.

8)  Ценности  человек,  семья,  дружба,  сотрудничество  лежат  в  основе 
социального направления воспитания.

9)  Ценность  познание  лежит  в  основе  познавательного  направления 
воспитания.

10)  Ценности  жизнь  и  здоровье  лежат  в  основе  физического  и 
оздоровительного направления воспитания.

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 
воспитания.

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 
характеристики  возможных  достижений  ребенка,  которые  коррелируют  с 
портретом  выпускника  ДОО и  с  традиционными ценностями  российского 
общества.

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок,  в  программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 
субъектов  воспитательных отношений.  Реализация  Программы воспитания 
предполагает  социальное  партнерство  ДОО  с  другими  учреждениями 
образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 
системой дополнительного образования детей.

15)  Структура  Программы  воспитания  включает  три  раздела:  целевой, 
содержательный и организационный.

16)  Пояснительная  записка  не  является  частью  рабочей  программы 
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воспитания в ДОО.
27. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы.

27.1. КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 
нарушений развития у  различных категорий детей (целевые группы),  включая детей с 
ООП,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов;  оказание  им  квалифицированной 
помощи  в  освоении  Программы,  их  разностороннее  развитие  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных особенностей, социальной адаптации.

27.2.  КРР  объединяет  комплекс  мер  по  психолого-педагогическому  сопровождению 
обучающихся,  включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 
динамики  их  развития.  КРР  в  ДОО  осуществляют  педагоги,  педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты.

27.3.  ДОО  имеет  право  и  возможность  разработать  программу  КРР  в  соответствии  с 
ФГОС ДО, которая может включать:

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 
ООП и стартовые условия освоения Программы;

методический  инструментарий  для  реализации  диагностических, 
коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР.

27.4. Задачи КРР на уровне ДО:

определение  ООП  обучающихся,  в  том  числе  с  трудностями  освоения  Федеральной 
программы и социализации в ДОО;

своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  социальной  адаптации, 
обусловленными различными причинами;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи 
обучающимся  с  учетом  особенностей  их  психического  и  (или)  физического  развития, 
индивидуальных  возможностей  и  потребностей  (в  соответствии  с  рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации (далее - ППК);

оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  консультативной 
психолого-педагогической  помощи  по  вопросам  развития  и  воспитания  детей 
дошкольного возраста;

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 
или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.

27.5.  КРР  организуется:  по  обоснованному  запросу  педагогов  и  родителей  (законных 
представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 
рекомендаций ППК.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439313&date=23.04.2023&dst=100014&field=134
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27.6.  КРР  в  ДОО  реализуется  в  форме  групповых  и  (или)  индивидуальных 
коррекционно-развивающих  занятий.  Выбор  конкретной  программы 
коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 
технологий  реализации  определяется  ДОО  самостоятельно,  исходя  из  возрастных 
особенностей и ООП обучающихся.

27.7.  Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с  учетом его ООП на 
основе рекомендаций ПИК ДОО.

27.8.  В  образовательной  практике  определяются  нижеследующие  категории  целевых 
групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 
в программы психолого-педагогического сопровождения:

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;

2) обучающиеся с ООП:

с  ОВЗ  и  (или)  инвалидностью,  получившие  статус  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации;

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 
медицинского  заключения  (дети,  находящиеся  под  диспансерным наблюдением,  в  том 
числе  часто  болеющие  дети);  часто  болеющие  дети  характеризуются  повышенной 
заболеваемостью  острыми  респираторными  инфекциями,  которые  не  связаны  с 
врожденными и  наследственными состояниями,  приводящими к  большому  количеству 
пропусков ребенком в посещении ДОО;

обучающиеся,  испытывающие  трудности  в  освоении  образовательных  программ, 
развитии, социальной адаптации;

одаренные обучающиеся;

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 
в нормативно установленном порядке;

4)  дети  и  (или)  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном  положении  (безнадзорные, 
беспризорные,  склонные  к  бродяжничеству),  признанные  таковыми  в  нормативно 
установленном порядке;

5)  обучающиеся  "группы риска":  проявляющие комплекс  выраженных факторов  риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).

27.9.  КРР  с  обучающимися  целевых  групп  в  ДОО  осуществляется  в  ходе  всего 
образовательного  процесса,  во  всех  видах  и  формах  деятельности,  как  в  совместной 
деятельности  детей  в  условиях  дошкольной  группы,  так  и  в  форме 
коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий.

27.10. КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 
дисфункций  и  особенностей  развития  (в  познавательной,  речевой,  эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического сопровождения.

28. Содержание КРР на уровне ДО.
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28.1. Диагностическая работа включает:

своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом 
сопровождении;

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 
группы),  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации  со  сверстниками  и 
взрослыми;

изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей 
обучающихся;

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 
обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;

изучение направленности детской одаренности;

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности;

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 
проблем в их развитии;

выявление  детей-мигрантов,  имеющих  трудности  в  обучении  и 
социально-психологической  адаптации,  дифференциальная  диагностика  и  оценка 
этнокультурной природы имеющихся трудностей;

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;

выявление  и  изучение  неблагоприятных  факторов  социальной  среды  и  рисков 
образовательной среды;

системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития 
обучающегося,  а  также за  созданием необходимых условий,  соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

28.2. КРР включает:

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 
(методик)  психолого-педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его  особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями;
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организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых 
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений 
поведения  и  развития,  трудностей  в  освоении  образовательной  программы  и 
социализации;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 
коррекцию его поведения;

развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального  интеллекта 
обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;

создание  условий,  обеспечивающих  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  с  ярко 
выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 
или иной направленностью одаренности;

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;

формирование  инклюзивной  образовательной  среды,  в  том  числе  обеспечивающей 
включение  детей  иностранных  граждан  в  российское  образовательное  пространство  с 
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);

оказание  поддержки  ребенку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни, 
психотравмирующих  обстоятельствах  при  условии  информирования  соответствующих 
структур социальной защиты;

преодоление  педагогической  запущенности  в  работе  с  обучающимся,  стремление 
устранить  неадекватные  методы  воспитания  в  семье  во  взаимодействии  родителей 
(законных представителей) с детьми;

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.

28.3. Консультативная работа включает:

разработку  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с 
трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 
отношений;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся;

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 
приемов КРР с ребенком.

28.4. Информационно-просветительская работа предусматривает:

различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные 
стенды,  печатные  материалы,  электронные  ресурсы),  направленные  на  разъяснение 
участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 
возраста  форме),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогам  -  вопросов, 
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  психолого-педагогического 
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сопровождения  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  трудностями  в  обучении  и 
социализации;

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  трудностями  в  обучении  и 
социализации.

28.5.  Реализация  КРР  с  обучающимися  с  ОВЗ  и  детьми-инвалидами  согласно 
нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и 
детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических 
и  социальных  отклонений  в  развитии,  затрудняющих  образование  и  социализацию 
обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 
коррекционной  педагогики,  специальной  психологии  и  медицины;  формирование  у 
обучающихся  механизмов  компенсации  дефицитарных  функций,  не  поддающихся 
коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий.

28.6. КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 
длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 
4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 
(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 
помощь).  Для детей,  находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющих детей,  старшего  дошкольного  возраста  характерны изменения  в  отношении 
ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние 
на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 
сложности в освоении программы и социальной адаптации.

28.6.1. Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 
том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования:

коррекция  (развитие)  коммуникативной,  личностной,  эмоционально-волевой  сфер, 
познавательных процессов;

снижение тревожности;

помощь в разрешении поведенческих проблем;

создание  условий  для  успешной  социализации,  оптимизация  межличностного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

28.6.2.  Включение  часто  болеющих  детей  в  программу  КРР,  определение 
индивидуального  маршрута  психолого-педагогического  сопровождения  осуществляется 
на  основании  медицинского  заключения  и  рекомендаций  ППК  по  результатам 
психологической и педагогической диагностики.

28.7.  Направленность  КРР  с  одаренными  обучающимися  на  дошкольном  уровне 
образования:

определение  вида  одаренности,  интеллектуальных  и  личностных  особенностей  детей, 
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прогноз возможных проблем и потенциала развития;

вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс  и 
установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 
развития одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 
обстановки,  формирующей  у  ребенка  чувство  собственной  значимости,  поощряющей 
проявление его индивидуальности;

сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребенка,  развитие  его  индивидуальных 
способностей  и  творческого  потенциала  как  субъекта  отношений  с  людьми,  миром  и 
самим собой;

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;

организация  предметно-развивающей,  обогащенной  образовательной  среды  в  условиях 
ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.

28.7.1.  Включение ребенка  в  программу КРР,  определение  индивидуального  маршрута 
психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 
по результатам психологической и педагогической диагностики.

28.8.  Направленность  КРР  с  билингвальными  обучающимися,  детьми  мигрантов, 
испытывающими  трудности  с  пониманием  государственного  языка  Российской 
Федерации на дошкольном уровне образования:

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 
эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;

формирование уверенного поведения и социальной успешности;

коррекцию  деструктивных  эмоциональных  состояний,  возникающих  вследствие 
попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.

28.8.1.  Работу  по  социализации  и  языковой  адаптации  детей  иностранных  граждан, 
обучающихся  в  организациях,  реализующих  программы  ДОв  Российской  Федерации, 
рекомендуется  организовывать  с  учетом  особенностей  социальной  ситуации  каждого 
ребенка персонально.

28.8.2.  Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  данной целевой  группы может 
осуществляться  в  контексте  общей  программы  адаптации  ребенка  к  ДОО.  В  случаях 
выраженных  проблем  социализации,  личностного  развития  и  общей  дезадаптации 
ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения 
ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 
представителей) ребенка.

28.9. К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, имеющие 
проблемы  с  психологическим  здоровьем;  эмоциональные  проблемы  (повышенная 
возбудимость,  апатия,  раздражительность,  тревога,  появление  фобий);  поведенческие 
проблемы  (грубость,  агрессия,  обман);  проблемы  неврологического  характера  (потеря 
аппетита);  проблемы  общения  (стеснительность,  замкнутость,  излишняя 
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чувствительность,  выраженная  нереализованная  потребность  в  лидерстве);  проблемы 
регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания).

28.9.1. Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 
на дошкольном уровне образования:

коррекция  (развитие)  социально-коммуникативной,  личностной,  эмоционально-волевой 
сферы;

помощь в решении поведенческих проблем;

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;

развитие рефлексивных способностей;

совершенствование способов саморегуляции.

28.9.2.  Включение  ребенка  из  "группы  риска"  в  программу  КРР,  определение 
индивидуального  маршрута  психолого-педагогического  сопровождения  осуществляется 
на  основе  заключения  ППК  по  результатам  психологической  диагностики  или  по 
обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей).

29.2. Целевой раздел Программы воспитания.

29.2.1. Цели и задачи воспитания.

29.2.1.1.  Общая  цель  воспитания  в  ДОО  -  личностное  развитие  каждого 
ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
социализации  детей  на  основе  традиционных  ценностей  российского 
общества, что предполагает:

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 
и социокультурному), другим людям, самому себе;

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

29.2.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО:

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

2)  способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных 
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  поступать 
согласно своей совести;

3)  создавать  условия  для  развития  и  реализации  личностного  потенциала 
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ребенка,  его  готовности  к  творческому  самовыражению  и  саморазвитию, 
самовоспитанию;

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования  и  принятия  уклада,  воспитывающей  среды,  создания 
воспитывающих общностей.

29.2.2. Направления воспитания.

29.2.2.1. Патриотическое направление воспитания.

1)  Цель  патриотического  направления  воспитания  -  содействовать 
формированию  у  ребенка  личностной  позиции  наследника  традиций  и 
культуры,  защитника  Отечества  и  творца  (созидателя),  ответственного  за 
будущее своей страны.

2)  Ценности  -  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического 
направления  воспитания.  Чувство  патриотизма  возникает  у  ребенка 
вследствие  воспитания  у  него  нравственных  качеств,  интереса,  чувства 
любви  и  уважения  к  своей  стране  -  России,  своему  краю,  малой  родине, 
своему  народу  и  народу  России  в  целом  (гражданский  патриотизм), 
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 
как  нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры человеческого 
бытия,  особенностей  образа  жизни  и  ее  уклада,  народных  и  семейных 
традиций.

4)  Работа  по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование 
"патриотизма  наследника",  испытывающего  чувство  гордости  за  наследие 
своих  предков  (предполагает  приобщение  детей  к  истории,  культуре  и 
традициям  нашего  народа:  отношение  к  труду,  семье,  стране  и  вере); 
"патриотизма  защитника",  стремящегося  сохранить  это  наследие 
(предполагает  развитие  у  детей  готовности  преодолевать  трудности  ради 
своей  семьи,  малой  родины);"патриотизма  созидателя  и  творца", 
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 
Родины  (предполагает  конкретные  каждодневные  дела,  направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 
в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 
Отчизны в целом).

29.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания.

1)  Цель  духовно-нравственного  направления  воспитания  -  формирование 
способности  к  духовному  развитию,  нравственному 
самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.
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2)  Ценности  -  жизнь,  милосердие,  добро  лежат  в  основе 
духовно-нравственного направления воспитания.

3)  Духовно-нравственное  воспитание  направлено  на  развитие 
ценностно-смысловой  сферы  дошкольников  на  основе  творческого 
взаимодействия  в  детско-взрослой  общности,  содержанием  которого 
является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 
личностном аспектах.

29.2.2.3. Социальное направление воспитания.

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 
находить общий язык с другими людьми.

2)  Ценности  -  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе 
социального направления воспитания.

3)  В  дошкольном  детстве  ребенок  начинает  осваивать  все  многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 
в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного  процесса,  в  котором  проявляется  личная  социальная 
инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.

4)  Важной  составляющей  социального  воспитания  является  освоение 
ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 
и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 
нормами и воплощать их в своем поведении.  Культура поведения в своей 
основе  имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  -  уважение  к 
человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 
культуре  поведения  усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом  поведения,  с 
накоплением  нравственных  представлений,  формированием  навыка 
культурного поведения.

29.2.2.4. Познавательное направление воспитания.

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 
познания.

2)  Ценность  -  познание  лежит  в  основе  познавательного  направления 
воспитания.

3)  В  ДОО  проблема  воспитания  у  детей  познавательной  активности 
охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 
условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
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инициативности  ребенка.  Познавательное  и  духовно-нравственное 
воспитание  должны  осуществляться  в  содержательном  единстве,  так  как 
знания  наук  и  незнание  добра  ограничивает  и  деформирует  личностное 
развитие ребенка.

4)  Значимым  является  воспитание  у  ребенка  стремления  к  истине, 
становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека.

29.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания.

1)  Цель  физического  и  оздоровительного  воспитания  -  формирование 
ценностного  отношения  детей  к  здоровому  образу  жизни,  овладение 
элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.

2)  Ценности  -  жизнь  и  здоровье  лежат  в  основе  физического  и 
оздоровительного направления воспитания.

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 
жизни  как  основоположной  ценности  и  здоровью  как  совокупности 
физического, духовного и социального благополучия человека.

29.2.2.6. Трудовое направление воспитания.

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 
к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду.

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.

3)  Трудовое  направление  воспитания  направлено  на  формирование  и 
поддержку  привычки  к  трудовому  усилию,  к  доступному  напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
стремление  приносить  пользу  людям.  Повседневный  труд  постепенно 
приводит  детей  к  осознанию  нравственной  стороны  труда. 
Самостоятельность  в  выполнении  трудовых  поручений  способствует 
формированию ответственности за свои действия.

29.2.2.7. Эстетическое направление воспитания.

1)  Цель  эстетического  направления  воспитания  -  способствовать 
становлению у ребенка ценностного отношения к красоте.

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
воспитания.

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 
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в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 
детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
становление  нравственной  и  духовной  составляющих  внутреннего  мира 
ребенка.  Искусство  делает  ребенка  отзывчивее,  добрее,  обогащает  его 
духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная  обстановка,  чистота  помещения,  опрятный  вид  детей  и  взрослых 
содействуют воспитанию художественного вкуса.

29.2.3. Целевые ориентиры воспитания.

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности 
и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 
целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и 
дошкольного возрастов.

2) В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется,  так  как  целевые  ориентиры  основной  образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 
в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не 
являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 
достижениями детей.

29.2.3.1.  Целевые  ориентиры  воспитания  детей  раннего  возраста  (к  трем 
годам).

Направление 
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическо
е

Родина, природа Проявляющий  привязанность  к 
близким людям, бережное отношение к 
живому

Духовно-нравс
твенное

Жизнь, 
милосердие, 
добро

Способный  понять  и  принять,  что 
такое "хорошо" и "плохо".
Проявляющий сочувствие, доброту.

Социальное Человек,  семья, 
дружба, 
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия 
в  случае  одобрения  и  чувство 
огорчения  в  случае  неодобрения  со 
стороны взрослых.
Проявляющий интерес к другим детям 
и  способный  бесконфликтно  играть 
рядом с ними.
Проявляющий позицию "Я сам!".
Способный  к  самостоятельным 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439313&date=23.04.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439313&date=23.04.2023&dst=100014&field=134
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(свободным)  активным  действиям  в 
общении.

Познавательно
е

Познание Проявляющий  интерес  к 
окружающему миру. Любознательный, 
активный в поведении и деятельности.

Физическое  и 
оздоровительн
ое

Здоровье,жизнь Понимающий  ценность  жизни  и 
здоровья,  владеющий  основными 
способами  укрепления  здоровья  - 
физическая  культура,  закаливание, 
утренняя  гимнастика,  личная  гигиена, 
безопасное  поведение  и  другое; 
стремящийся  к  сбережению  и 
укреплению  собственного  здоровья  и 
здоровья окружающих.
Проявляющий  интерес  к  физическим 
упражнениям  и  подвижным  играм, 
стремление  к  личной  и  командной 
победе,  нравственные  и  волевые 
качества.

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный 
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся  помогать  старшим  в 
доступных  трудовых  действиях. 
Стремящийся  к  результативности, 
самостоятельности,  ответственности  в 
самообслуживании, в быту, в игровой 
и  других  видах  деятельности 
(конструирование,  лепка, 
художественный труд, детский дизайн 
и другое).

Эстетическое Культура  и 
красота

Проявляющий  эмоциональную 
отзывчивость  на  красоту  в 
окружающем  мире  и  искусстве. 
Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, 
декоративно-оформительской, 
музыкальной,  словесно-речевой, 
театрализованной и другое).

29.2.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы.
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Направления 
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическо
е

Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и 
имеющий  представление  о  своей 
стране  -  России,  испытывающий 
чувство  привязанности  к  родному 
дому, семье, близким людям.

Духовно-нравс
твенное

Жизнь, 
милосердие, 
добро

Различающий  основные  проявления 
добра  и  зла,  принимающий  и 
уважающий  традиционные  ценности, 
ценности  семьи  и  общества, 
правдивый,  искренний,  способный  к 
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку.
Способный  не  оставаться 
равнодушным  к  чужому  горю, 
проявлять  заботу;  Самостоятельно 
различающий основные отрицательные 
и  положительные  человеческие 
качества,  иногда  прибегая  к  помощи 
взрослого  в  ситуациях  морального 
выбора.

Социальное Человек,  семья, 
дружба, 
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.
Владеющий  основами  речевой 
культуры.
Дружелюбный  и  доброжелательный, 
умеющий  слушать  и  слышать 
собеседника,  способный 
взаимодействовать  со  взрослыми  и 
сверстниками  на  основе  общих 
интересов и дел.

Познавательно
е

Познание Любознательный,  наблюдательный, 
испытывающий  потребность  в 
самовыражении,  в  том  числе 
творческом.
Проявляющий  активность, 
самостоятельность,  инициативу  в 
познавательной,  игровой, 
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коммуникативной  и  продуктивных 
видах  деятельности  и  в 
самообслуживании.
Обладающий  первичной  картиной 
мира  на  основе  традиционных 
ценностей.

Физическое  и 
оздоровительн
ое

Здоровье, жизнь Понимающий  ценность  жизни, 
владеющий  основными  способами 
укрепления  здоровья  -  занятия 
физической  культурой,  закаливание, 
утренняя  гимнастика,  соблюдение 
личной  гигиены  и  безопасного 
поведения  и  другое;  стремящийся  к 
сбережению  и  укреплению 
собственного  здоровья  и  здоровья 
окружающих.
Проявляющий  интерес  к  физическим 
упражнениям  и  подвижным  играм, 
стремление  к  личной  и  командной 
победе,  нравственные  и  волевые 
качества.
Демонстрирующий  потребность  в 
двигательной деятельности.
Имеющий представление о некоторых 
видах спорта и активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 
в  обществе  на  основе  уважения  к 
людям  труда,  результатам  их 
деятельности.
Проявляющий  трудолюбие  при 
выполнении  поручений  и  в 
самостоятельной деятельности.

Эстетическое Культура  и 
красота

Способный  воспринимать  и 
чувствовать  прекрасное  в  быту, 
природе, поступках, искусстве.
Стремящийся  к  отображению 
прекрасного  в  продуктивных  видах 
деятельности.

29.3. Содержательный раздел Программы воспитания.

29.3.1. Уклад образовательной организации.



88

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО.

2)  Уклад,  в  качестве  установившегося  порядка  жизни  ДОО,  определяет 
мировосприятие,  гармонизацию  интересов  и  возможностей  совместной 
деятельности  детских,  взрослых  и  детско-взрослых  общностей  в 
пространстве дошкольного образования.

3)  Уклад  ДОО  -  это  ее  необходимый  фундамент,  основа  и  инструмент 
воспитания.

4)  Уклад  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  для  всех  участников 
образовательных  отношений:  руководителей  ОО,  воспитателей  и 
специалистов,  вспомогательного  персонала,  воспитанников,  родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.

5) Основные характеристики МБОУ СОШ с. Киселёвка(дошкольная группа)
Цель  и  смысл 
деятельности  детского 
сада, его миссия

Реализация ООП ДОв соответствии с целями, 
задачами и принципами законодательства РФ в 
сфере образования

Принципы  жизни  и 
воспитания в детском саду Принципы  жизни  и  воспитания  строятся  в 

соответствии  с  локальными  нормативными 
актами МБОУ СОШ с. Киселёвка(дошкольная 
группа)
 и законодательством РФ

Образ  детского  сада, 
особенности,  символика, 
внешний имидж.

Есть  герб  МБОУ  СОШ  с. 
Киселёвка(дошкольная группа) , при входе и  в 
Патриотическом уголке.

Отношения  к 
воспитанникам,  их 
родителям  (законным 
представителям), 
сотрудникам и партнерам

Культура  поведения  воспитателя  – 
основополагающая  часть  уклада. 
Педагог всегда выходит навстречу родителям 
и  приветствует  родителей  и  детей  первым. 
Улыбка  –  обязательная  часть  приветствия. 
Педагог описывает события и ситуации, но не 
дает  им  оценки. 
Тон  общения  ровный  и  дружелюбный, 
исключается  повышение  голоса. 
Придерживается  внешнего  вида, 
соответствующего  общепринятому  деловому 
стилю
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Ключевые  правила 
детского сада

Относится друг к другу с уважением и уметь 
слышать потребности других

Традиции  и  ритуалы, 
особые  нормы  этикета  в 
детском саду

Традиционным является проведение:
-  общественно–политических  праздников 
(«День  Победы»,  «День  защитника 
Отечества», «Международный женский день», 
«День народного единства»);
- сезонных праздников («Осенины», «Новый 
год», «Масленица»);
-  тематических  мероприятий  («День 
Здоровья»,  «День  открытых  дверей», 
«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 
«Неделя  родного  языка»  «Театральная 
неделя»);
-  социальных  и  экологических  акций 
(«Открытка  для  ветерана»,  «Бессмертный 
полк»,  «Чистые  дорожки»,  «Кормушка  для 
птиц»)

Особенности  РППС, 
отражающие  образ  и 
ценности детского сада

Оформлен  патриотический  уголок,  где 
представлена символика Хабаровского края и 
дошкольной группы

Социокультурный 
контекст,  внешняя 
социальная  и  культурная 
среда детского сада

МБОУ СОШ с. Киселёвка(дошкольная группа)

в  удаленном  от  центральной  трассы  ,  что 
делает  окружение  размеренным  и 
относительно  спокойным. 
МБОУ СОШ с. Киселёвка(дошкольная группа)
 сотрудничает с социальными партнерами:
-  «Библиотека  с/пКиселевка  –  проводит 
совместные акции, экскурсии;

- МБОУ СОШ  с. Киселёвка
 –  проводит  совместные  мероприятия, 

экскурсии, открытые уроки;
-  Дом  культуры  -  совместные  концерты, 
выставки;
-  ФАП- экскурсии,  посещение фельдшера в 
ДГ;
ОП ПЧ-24
Контроль  за  выполнением правил  дорожного 
движения;
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Контроль  за  выполнением  правил  пожарной 
безопасности;
-  Беседы  с  детьми,  занятия  по  пожарной 
безопасности  и  о  правилах  дорожного 
движения  с  приглашением  сотрудников 
ГИБДД и сотрудников Пожарной охраны.
Музей ДГ - посещения выставок, экспозиций

29.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации.

1)  Воспитывающая  среда  раскрывает  ценности  и  смыслы,  заложенные  в 
укладе.  Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе  приобщения  к  традиционным  ценностям  российского  общества. 
Пространство,  в  рамках  которого  происходит  процесс  воспитания, 
называется  воспитывающей  средой.  Основными  характеристиками 
воспитывающей  среды  являются  ее  содержательная  насыщенность  и 
структурированность.

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать:

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 
окружающему миру, другим людям, себе;

Педагоги  предоставляет  детям  возможность  рассказать  о  себе,  выразить 
собственные  потребности  и  желания,  воспитывает  самоуважение  и 
уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их 
правами. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и 
действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, 
сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших).
Педагоги  знакомит  детей  с  основными  эмоциями  и  чувствами,  их 
выражением  в  мимике,  пантомимике,  действиях,  интонации  речи. 
Анализирует с детьми причины и события, способствующие возникновению 
эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведений 
литературы  и  изобразительного  искусства,  кинематографа  и 
мультипликации.  Учит  детей  понимать  свои  и  чужие  эмоциональные 
состояния,  разговаривать  о  них,  демонстрирует  примеры  эмоциональной 
поддержки  и  адекватные  возрасту  способы  регуляции  эмоциональных 
состояний.
Обогащают представления о  семье,  семейных и родственных отношениях: 
члены  семьи,  ближайшие  родственники  по  линии  матери  и  отца. 
Способствует  пониманию  того,  как  поддерживаются  родственные  связи 
(переписка,  разговор  по  телефону,  посещения,  совместный  отдых),  как 
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 
проявления  семейных  традиций  и  отношения  к  пожилым  членам  семьи. 
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Обогащает  представления  детей  о  заботе  и  правилах  оказания  посильной 
помощи больному члену семьи.
Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка 
в соответствии с традиционными ценностями российского общества;
Педагоги воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 
Расширяет  представления  о  государственных  символах  России  ‒  гербе, 
флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей 
форме.  Обогащает  представления  детей  о  том,  что  Россия  ‒  большая 
многонациональная  страна,  воспитывает  уважение  к  людям  разных 
национальностей,  их  культуре.  Развивает  интерес  к  жизни  людей  разных 
национальностей,  проживающих  на  территории  России,  их  образу  жизни, 
традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности 
детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и 
обычаям народов, которые проживают на территории малой родины.
Обогащают  представления  детей  о  государственных  праздниках:  День 
России, День народного единства, День Государственного флага Российской 
Федерации,  День  Государственного  герба  Российской  Федерации,  День 
защитника  Отечества,  День  Победы,  Международный  женский  день, 
Праздник  Весны  и  Труда,  Всемирный  день  авиации  и  космонавтики. 
Знакомит  детей  с  содержанием  праздника,  с  традициями  празднования, 
памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. Знакомит 
детей  с  яркими  биографическими  фактами,  поступками  героев  Отечества, 
вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости.
Педагоги  обогащают  представления  детей  о  малой  родине:  поддерживает 
любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно 
так  устроен населенный пункт  (расположение  улиц,  площадей,  различных 
объектов  инфраструктуры);  знакомит  со  смыслом  некоторых  символов  и 
памятников города (поселка), развивает умения откликаться на проявления 
красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у 
детей  первичной  социальной  активности:  желание  принять  участие  в 
значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями.

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия  в  разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях, 
включая разновозрастное детское сообщество.
Педагоги  поддерживает  стремление  ребенка  быть  членом  детского 
коллектива:  иметь  ближайшее  окружение  и  предпочтения  в  общении; 
стремиться  к  деловому  сотрудничеству;  учит  в  совместной  деятельности 
ориентироваться  на  свои  возможности  и  сверстника.  Способствует 
овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, 
договариваться о  способах деятельности и материалах,  в  процессе общего 
дела  быть  внимательными  друг  к  другу,  проявлять  заинтересовать  в 
достижении  результата,  выражать  свое  отношение  к  результату  и 
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взаимоотношениям.  Поддерживает  предотвращение  и  самостоятельное 
преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин 
несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 
деятельности со сверстниками.
Педагоги  в  совместной  деятельности  с  детьми  поощряет  обсуждение  и 
установление  правил  взаимодействия  в  группе,  способствует  пониманию 
детьми последствий несоблюдения принятых правил.
Расширяеютпредставления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях  в  группе.  Обогащает  словарь  детей  вежливыми  словами 
(доброе  утро,  добрый  вечер,  хорошего  дня,  будьте  здоровы,  пожалуйста, 
извините, спасибо).
Развивают  позитивное  отношение  к  ДОО:  поддерживает  желание  детей 
соблюдать  порядок  и  чистоту  в  группе,  преобразовывать  пространство  в 
зависимости  от  предстоящих  событий  (праздники,  мероприятия), 
воспитывает
бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей 
в подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в 
ДОО.  Поддерживает  чувство  гордости  детей,  удовлетворение  от 
проведенных мероприятий.

29.3.3. Общности образовательной организации.

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 
основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности.

2) В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности:

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - 
родители (законные представители).
Ценности  и  цели  профессионального  сообщества, 
профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности:

· быть  примером  в  формировании  ценностных  ориентиров,  норм 
общения и поведения;

· побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию;

· поощрять  детскую  дружбу,  стараться,  чтобы  дружба  между 
отдельными  детьми  внутри  группы  сверстников  принимала 
общественную направленность;

· заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения 
на основе чувства доброжелательности;

· содействовать  проявлению  детьми  заботы  об  окружающих,  учить 
проявлять чуткость к сверстникам,  побуждать детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;
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· воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);

· учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;

· воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение.

3) В  ДОУ созданы возможности для разноуровневого и разновозрастного 
взаимодействия: обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими,  так  и  с  младшими  детьми,  детьми  с  ограниченными 
возможности  здоровья  и  детьми-инвалидами  через  различные  формы 
воспитательной  работы:  прогулки,  совместные  мероприятия,  события, 
экскурсии, проекты и т.д. 

4) Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 
детей. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 
со старшими, так и с младшими детьми.

§ Включение ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

§ Отношения  с  младшими  –  это  возможность  для  ребенка  стать 
авторитетом и образцом для  подражания,  а  также пространство 
для воспитания заботы и ответственности. 

§ приобщение  детей жить и  работать сообща,  играть и  трудиться 
вместе со всеми детьми в группе;

§ учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы 
интересам коллектива;

§ учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать 
дружбу между детьми

§ совместные  проведения  младших  и  старших  воспитанников 
утренников, досугов, спортивных  соревнований, музыкальных досугов, 
театрализации.

§ Совместный труд в природе, в уголках природы

29.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях.

1)  Для  проектирования  содержания  воспитательной  работы  необходимо 
соотнести направления воспитания и образовательные области.
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2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного  возраста  всех  образовательных  областей,  обозначенных  в 
ФГОС ДО:

Образовательная  область  "Социально-коммуникативное  развитие" 
соотносится  с  патриотическим,  духовно-нравственным,  социальным  и 
трудовым направлениями воспитания;

Образовательная  область  "Познавательное  развитие"  соотносится  с 
познавательным и патриотическим направлениями воспитания;

Образовательная  область  "Речевое  развитие"  соотносится  с  социальным и 
эстетическим направлениями воспитания;

Образовательная  область  "Художественно-эстетическое  развитие" 
соотносится с эстетическим направлением воспитания;

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания.

3)  Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области 
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к 
ценностям  "Родина",  "Природа",  "Семья",  "Человек",  "Жизнь", 
"Милосердие",  "Добро",  "Дружба",  "Сотрудничество",  "Труд".  Это 
предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране;

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 
к нравственным и культурным традициям России;

содействие  становлению  целостной  картины  мира,  основанной  на 
представлениях  о  добре  и  зле,  прекрасном  и  безобразном,  правдивом  и 
ложном;

воспитание социальных чувств и  навыков:  способности к  сопереживанию, 
общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,  умения  соблюдать  правила, 
активной личностной позиции;

создание  условий  для  возникновения  у  ребенка  нравственного,  социально 
значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;

поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику 
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напряжению  физических,  умственных  и  нравственных  сил  для  решения 
трудовой задачи;

формирование  способности  бережно  и  уважительно  относиться  к 
результатам своего труда и труда других людей.

4)  Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области 
"Познавательное  развитие"  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям 
"Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает:

воспитание  отношения  к  знанию  как  ценности,  понимание  значения 
образования для человека, общества, страны;

приобщение  к  отечественным  традициям  и  праздникам,  к  истории  и 
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;

воспитание  уважения  к  людям  -  представителям  разных  народов  России 
независимо от их этнической принадлежности;

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
(флагу, гербу, гимну);

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной  страны,  приобретение  первого  опыта  действий  по  сохранению 
природы.

5)  Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  "Речевое 
развитие"  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  "Культура", 
"Красота", что предполагает:

владение  формами  речевого  этикета,  отражающими  принятые  в  обществе 
правила и нормы культурного поведения;

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 
красоту  языка,  стремления  говорить  красиво  (на  правильном,  богатом, 
образном языке).

6)  Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области 
"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к 
ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает:

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социокультурного),  к  произведениям  разных  видов,  жанров  и  стилей 
искусства (в соответствии с возрастными особенностями);

приобщение  к  традициям и  великому  культурному  наследию российского 
народа,  шедеврам  мировой  художественной  культуры  с  целью  раскрытия 
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ценностей "Красота", "Природа", "Культура";

становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 
ребенка;

формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;

создание  условий  для  выявления,  развития  и  реализации  творческого 
потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми).

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 
развитие"  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  "Жизнь", 
"Здоровье", что предполагает:

формирование  у  ребенка  возрастосообразных  представлений  о  жизни, 
здоровье и физической культуре;

становление  эмоционально-ценностного  отношения  к  здоровому  образу 
жизни,  интереса  к  физическим  упражнениям,  подвижным  играм, 
закаливанию организма, к овладению гигиеническими нормами и правилами;

воспитание  активности,  самостоятельности,  уверенности,  нравственных  и 
волевых качеств.

29.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации.

29.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями).

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  детей  дошкольного 
возраста  должна  строиться  на  принципах  ценностного  единства  и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.

родительское собрание;

педагогические лектории;

родительские конференции;

круглые столы;

родительские клубы, клубы выходного дня;

мастер-классы;

консультативный пункт.
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29.3.5.2. События образовательной организации.

Событие  предполагает  взаимодействие  ребенка  и  взрослого,  в  котором 
активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребенком  собственного 
опыта  переживания  той  или  иной  ценности.  Событийным может  быть  не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл 
методической  работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского 
общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

- проекты воспитательной работы «С чего начинается Родина», «Неделя 
родного языка» и т.п.

- общие дела;общие дела: социальная акция «Твори добро», «Подарок воину», 
различные конкурсы к праздникам и другие 

- ритмы жизни (прогулка, игры);

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);

- свободная игра;

- свободная деятельность детей;

- совместная деятельность воспитателя и детей;

1 раз в месяц развлечения, театрализованная деятельность.

29.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях.

Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей 
формой  организации  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  по 
освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 
воспитания.

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребенка в ДОО.

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;

-  социальное  моделирование,  воспитывающая  (проблемная)  ситуация, 
составление рассказов из личного опыта;

-  чтение  художественной  литературы  с  последующим  обсуждением  и 
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выводами,  сочинение  рассказов,  историй,  сказок,  заучивание  и  чтение 
стихов наизусть;

-   разучивание  и  исполнение  песен,  театрализация,  драматизация, 
этюды-инсценировки;

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов;

-  организация  выставок  (книг,  тематических  или  авторских,  детских 
поделок, и т.п.);

-  экскурсии  (в  музей,  в  общеобразовательную  организацию,  и  т.п.); 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.);

-  демонстрация  собственной  нравственной  позиции  педагогом,  личный 
пример педагога, приучение к вежливому обращению, поощрение .

29.3.6. Организация предметно-пространственной среды.

знаки и символы государства, региона, и ДОО;

мини – музей малых народностей Приамурья

уголок  живой и неживой природы, находится в отдельном помещении;

атрибуты и оборудование для подвижных, народных, спортивных игр, игры 
для развития и коррекции общей и мелкой моторики,

демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, библиотека,

в  групповых  ячейках  книжные  уголки,  уголки  по  изобразительной 
деятельности, игровые зоны

выносной материал для труда на прогулке: грабли, лопатки и т.п., пособия 
«Профессии», «Труд в природе» и т.п.;

оборудованный спортивный зал, спортивный зал в поселке;

пособия «Родина моя»

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукцию  отечественных  и  территориальных  производителей.  Игрушки, 
материалы  и  оборудование  должны  соответствовать  возрастным  задачам 
воспитания  детей  дошкольного  возраста  и  иметь  документы, 
подтверждающие соответствие требованиям безопасности.
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29.3.7. Социальное партнерство.

Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства 
предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 
запланированные):

участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных 
мероприятий  (дни  открытых  дверей,  государственные  и  региональные, 
праздники, торжественные мероприятия и тому подобное);

участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  занятий  в 
рамках дополнительного образования;

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 
и акций воспитательной направленности;

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых  детьми,  родителями  (законными  представителями)  и 
педагогами с организациями-партнерами:

встречи  с  социальными  партнерами:  библиотечными  работниками,  с 
представителями полиции, пожарной охраны

- совместные мероприятия: концерты, конкурсы с ДК с.Киселевка.

- возложение венков к памятнику к празднику День победы

29.4. Организационный раздел Программы воспитания.

29.4.1. Кадровое обеспечение.
Для  формирования  успешной  личности  воспитанников  необходимо 
педагогическое сопровождение.
Педагогическое  сопровождение  ребенка  обеспечивает  поддержку  в 
затруднительной  ситуации,  защиту  в  агрессивной  обстановке  и  помощь  в 
принятии необходимых решений.
 Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать
положительные  примеры  своими  действиями,  суждениями  и  поступками. 
Главной
целью  такого  сопровождения  является  формирование  социальных  и 
личностных
качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности.
Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как
для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой.
Воспитатель  изо  дня  в  день  взаимодействует  с  ребенком,  помогает  ему в 
социальной
адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в 
развитии  положительных  личностных  качеств  и  развитии  в  целом  в  том 
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числе  с  ОВЗ  и  других  категорий.  Деятельность  воспитателя  носит 
гуманистический  характер.  Необходимо  развить  в  Ребенке  нравственное 
представление  себе  и  социуме,  развить  умение  выстраивать 
взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисциплине.
Программа  предоставляет  право  МБОУ  СОШ  с.  Киселёвка(дошкольная 
группа)  самостоятельно  определять  потребность  в  педагогических 
работниках  и  формировать  штатное  расписание  по  своему 
усмотрению,исходя  из  особенностей   реализуемых  образовательных 
программ  дошкольного  образования,  контекста  их  реализации  и 
потребностей.
Для  реализации  ООП  МБОУ  СОШ  с.  Киселёвка(дошкольная  группа)  
укомплектовано  необходимыми  руководящими,  педагогическими  кадрами, 
имеющими  необходимый  уровень  квалификации, 
административно-хозяйственным  работником  и  учебно-вспомогательным 
персоналом.

Руководящий состав:
директор – 1
Педагогический состав:
музыкальный руководитель – 1
воспитатели – 2
Учебно-вспомогательный состав: помощники воспитателя – 2.
Административно-хозяйственный работник - 1

Характеристика педагогического состава

1.  По 
образованию

высшее  педагогическое  
образование 2 человек

среднее  педагогическое  
образование 2 человека

среднее  специальное  образование 
(переподготовка  на 
педагогическоеобразование)

1 человек

2. По стажу
от 5 до 10 лет 2
От 10 до 15 0
свыше 15 лет 3

3.По  результатам 
аттестации

Высшая  квалификационная 
категория
первая квалификационная категория 1
нет аттестации 2
соответствие  занимаемой 
должности -

29.4.2. Нормативно-методическое обеспечение.
Для  реализации  программы  воспитания  ДОО  рекомендуется  использовать 
практическое  руководство  "Воспитателю о  воспитании",  представленное  в 
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открытом  доступе  в  электронной  форме  на  платформе 
https://институтвоспитания.рф/
Педагоги  повышают  свой  профессиональный  уровень  через  посещения 
районных методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 
самообразование,  участвуют в  конкурсах,  олимпиадах различных уровней, 
что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 
влияет на развитие ДОУ.
 В  ДОУ  организовано  трехразовое  горячее  питание.  Пищеблок 

укомплектован необходимыми кадрами:  повар.
Медицинское  обслуживание  осуществляется  с  привлечением фельдшера  и 
медсестры ФАП с. Киселёвка на основе договора о сотрудничестве с КГБУЗ 
«Ульчская районная больница».

29.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей.

29.4.3.1.  По  своим  основным  задачам  воспитательная  работа  в  ДОО  не 
зависит  от  наличия  (отсутствия)  у  ребенка  особых  образовательных 
потребностей.

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные 
ценности  российского  общества.  Необходимо  создавать  особые  условия 
воспитания  для  отдельных  категорий  обучающихся,  имеющих  особые 
образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 
детских  домов,  дети  из  семей  мигрантов  и  так  далее),  одаренные  дети  и 
другие категории.

Инклюзия  подразумевает  готовность  образовательной  системы  принять 
любого  ребенка  независимо  от  его  особенностей  (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 
и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

29.4.3.2.  Программа  предполагает  создание  следующих  условий, 
обеспечивающих  достижение  целевых  ориентиров  в  работе  с  особыми 
категориями детей:

1)  направленное  на  формирование  личности  взаимодействие  взрослых  с 
детьми,  предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому 
ребенку  с  особыми  образовательными  потребностями  предоставляется 
возможность  выбора  деятельности,  партнера  и  средств;  учитываются 
особенности  деятельности,  средств  ее  реализации,  ограниченный  объем 
личного опыта детей особых категорий;

2)  формирование  игры  как  важнейшего  фактора  воспитания  и  развития 
ребенка  с  особыми  образовательными  потребностями,  с  учетом 
необходимости  развития  личности  ребенка,  создание  условий  для 

https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
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самоопределения  и  социализации  детей  на  основе  социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения;

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 
их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 
благополучия;

4)  доступность  воспитательных  мероприятий,  совместных  и 
самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм  активности  с  учетом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет 
не  только  о  физической  доступности,  но  и  об  интеллектуальной,  когда 
созданные  условия  воспитания  и  применяемые  правила  должны  быть 
понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;

5)  участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  воспитания 
ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений   в 
программе  «Маленькие  дальневосточники»  формируются  такие  базовые 
ценности  как  толерантность  ,  любовь  к  малой  Родине  ,  формирует 
познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 
видах  деятельности;  учёт  этнокультурной  ситуации  развития  детей.  Она 
отражает  основные направления приобщения детей к  различным аспектам 
социальной  культуры,  включенным  в  контекст  патриотического, 
нравственного,  поликультурного,  правового  воспитания,  через  такие 
образовательные  области:  познание,  речевое  развитие,  социально  – 
коммуникативное, физическое и трудовое воспитание. В программе «Чистим 
зубы» формируются навыки детей самообслуживания по уходу за  зубами, 
предупреждение  болезни  зубов  и  социальных  ограничений  в  виде  зубной 
боли, стеснении улыбаться, невозможности полноценно пережевывать пищу 
через познание, речевое развитие.

IV. Организационный раздел

30. Психолого-педагогические условия реализации Программы.

Успешная  реализация  Программы  обеспечивается  следующими 
психолого-педагогическими условиями:

1)  признание  детства  как  уникального  периода  в  становлении  человека,  понимание 
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неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 
есть,  со  всеми  его  индивидуальными  проявлениями;  проявление  уважения  к 
развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 
возможностях и способностях у каждого воспитанника;

2)  решение  образовательных  задач  с  использованием  как  новых  форм  организации 
процесса  образования  (проектная  деятельность,  образовательная  ситуация, 
образовательное  событие,  обогащенные  игры  детей  в  центрах  активности, 
проблемно-обучающие  ситуации  в  рамках  интеграции  образовательных  областей  и 
другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При 
этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 
их;  деятельность,  направленная  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких 
образовательных  областей,  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных 
педагогически  обоснованных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется 
педагогом;

3)  обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного 
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 
(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 
методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться);

4)  учет  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития 
обучающихся  (использование  форм  и  методов,  соответствующих  возрастным 
особенностям  детей;  видов  деятельности,  специфических  для  каждого  возрастного 
периода, социальной ситуации развития);

5)  создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной 
среды,  способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-личностному, 
познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 
в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 
прочее;

6)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;

7)  индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержка  ребенка,  построение  его 
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга);

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих  получению  ДО,  социальному  развитию  этих  детей,  в  том  числе 
посредством организации инклюзивного образования;

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 
родительского и профессионального сообщества;

10)  психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 
и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;
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11)  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12)  формирование  и  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов, 
психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся;

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в  процессе  реализации Программы в  ДОО, обеспечение вариативности его 
содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 
сообществ;

14)  взаимодействие  с  различными  социальными  институтами  (сферы  образования, 
культуры,  физкультуры  и  спорта,  другими  социально-воспитательными  субъектами 
открытой  образовательной  системы),  использование  форм  и  методов  взаимодействия, 
востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 
взаимодействия в совместной социально значимой деятельности;

15)  использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума  как 
дополнительного  средства  развития  личности,  совершенствования  процесса  ее 
социализации;

16)  предоставление  информации  о  Программе  семье,  заинтересованным  лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

17)  обеспечение  возможностей  для  обсуждения  Программы,  поиска,  использования 
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде.

31. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

31.1. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 
развитие  детей.  РППС  ДОО  выступает  основой  для  разнообразной,  разносторонне 
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.

31.2.  РППС  включает  организованное  пространство  (территория  ДОО,  групповые 
комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 
материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 
организации  самостоятельной  творческой  деятельности  детей.  РППС  создает 
возможности  для  учета  особенностей,  возможностей  и  интересов  детей,  коррекции 
недостатков их развития.

31.3. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
ДОО  право  самостоятельного  проектирования  РППС.  В  соответствии  со  ФГОС 
ДОвозможны разные варианты создания РППС при условии учета  целей и принципов 
Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  для  реализации  образовательной 
программы.

31.4.  РППС ДОО создается как единое  пространство,  все  компоненты которого,  как в 
помещении,  так  и  вне  его,  согласуются  между  собой  по  содержанию,  масштабу, 
художественному решению.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439313&date=23.04.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439313&date=23.04.2023&dst=100014&field=134


105

31.5. При проектировании РППС ДОО учитывает:

местные  этнопсихологические,  социокультурные,  культурно-исторические  и 
природно-климатические условия, в которых находится ДОО;

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;

задачи образовательной программы для разных возрастных групп;

возможности  и  потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их 
семей,  педагогов  и  других  сотрудников  ДОО,  участников  сетевого  взаимодействия  и 
других участников образовательной деятельности).  

31.6. С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 
организационных моделях и формах РППС соответствует:

требованиям ФГОС ДО;

образовательной программе ДОО;

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;

возрастным особенностям детей;

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;

требованиям безопасности и надежности.

31.7. Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 
процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений 
развития и образования детей согласно ФГОС ДО.

31.8.  РППС  ДОО  должна  обеспечивать  возможность  реализации  разных  видов 
индивидуальной  и  коллективной  деятельности:  игровой,  коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 
потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

31.9.  В  соответствии  с  ФГОС  ДО  РППС  должна  быть  содержательно-насыщенной; 
трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной.

31.10.  РППС  в  ДОО  должна  обеспечивать  условия  для  эмоционального  благополучия 
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

31.11.  В  ДОО  должны  быть  созданы  условия  для  информатизации  образовательного 
процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОО имелось 
оборудование  для  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в 
образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение 
всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов 
безопасного  пользования  сетью  Интернет  и  психолого-педагогической  экспертизы 
компьютерных игр.

31.12.  В  оснащении  РППС  могут  быть  использованы  элементы  цифровой 
образовательной среды,  интерактивные площадки как пространство сотрудничества и 
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творческой  самореализации  ребенка  и  взрослого  (кванториумы,  мультстудии, 
роботизированные и технические игрушки и другие).

31.13.  Для  детей  с  ОВЗ в  ДОО должна  иметься  специально  приспособленная  мебель, 
позволяющая  заниматься  разными  видами  деятельности,  общаться  и  играть  со 
сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для 
специального оборудования.

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

32.1. В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения 
Программы;

2) выполнение ДОО 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", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  Федерации  от  27  октября  2020  г.  N  32  (зарегистрировано  Министерством 
юстиции  Российской  Федерации  11  ноября  2020  г.,  регистрационный  N  60833), 
действующим  до  1  января  2027  года  (далее  -  СанПиН2.3/2.4.3590-20),  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, осуществляющие образовательную деятельность;

организации режима дня;

организации физического воспитания;

личной гигиене персонала;

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;

4)  выполнение  ДОО  требований  по  охране  здоровья  обучающихся  и  охране  труда 
работников ДОО;
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5)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ОВЗ,  в  том  числе 
детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.

32.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 
особенности их физического и психического развития.

32.3. ДОО создает условия для оснащения полным набором оборудования для различных 
видов  детской  деятельности  в  помещении  и  на  участке,  игровыми и  физкультурными 
площадками, озелененной территорией.

32.4. ДОО создает необходимые условия для оснащения и оборудования для всех видов 
воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

1) помещения для занятий и проектов,  обеспечивающие образование детей через игру, 
общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;

2)  оснащение  РППС,  включающей  средства  обучения  и  воспитания,  подобранные  в 
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  дошкольного 
возраста, содержания Программы;

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для  художественного,  театрального,  музыкального  творчества,  музыкальные 
инструменты;

4) административные помещения, методический кабинет;

5)  помещения  для  занятий  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог, 
педагог-психолог);

6)  помещения,  обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 
здоровья, в том числе медицинский кабинет;

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.

32.5.  Программа  оставляет  за  ДОО  право  самостоятельного  подбора  разновидности 
необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей 
реализации образовательной программы.

32.6.  В  зависимости  от  возможностей  ДОО  созданы  условия  для 
материально-технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и 
видеотек,  компьютерно-игровых  комплексов,  дизайн-студий  и  театральных  студий, 
мастерских,  мультстудий  и  кванториумов,  игротек,  зимних  садов,  аудиовизуальных  и 
компьютерных  комплексов,  экологических  троп  на  территории  ДОО,  музеев, 
тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить 
образовательное пространство.

32.7.  Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и 
оборудовании  для  организации  образовательного  процесса  с  детьми  с  ОВЗ  и 
детьми-инвалидами.

32.8.  Программой  предусмотрено  также  использование  ДОО  обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
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периодических  и  электронных  ресурсов,  методическую  литературу,  техническое  и 
мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств  обучения  и  воспитания, 
спортивного,  музыкального,  оздоровительного  оборудования,  услуг  связи,  в  том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

32.9. При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления  приоритета  товарам  российского  производства,  работам,  услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.

32.10.  Инфраструктурный  лист  конкретной  ДОО  составляется  по  результатам 
мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 
обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 
использованием данных цифрового сервиса  по эксплуатации инфраструктуры)  в  целях 
обновления содержания и повышения качества ДО. 

33.  Примерный  перечень  литературных,  музыкальных,  художественных, 
анимационных произведений для реализации Программы.

33.1. Примерный перечень художественной литературы.

33.1.1. От 1 года до 2 лет.

Малые  формы  фольклора.  "Как  у  нашего  кота...",  "Киска,  киска,  киска,  брысь!..", 
"Курочка",  "Наши  уточки  с  утра...",  "Еду-еду  к  бабе,  к  деду...",  "Большие  ноги...", 
"Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...".

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" (обраб. 
К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. 
М.А. Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова).

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", "Слон", 
"Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как 
кричит",  "Птичка",  Берестов  В.Д.  "Курица с  цыплятами",  Благинина Е.А.  "Аленушка", 
Жуковский В.А. "Птичка",  Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет",  Клокова М. "Мой 
конь",  "Гоп-гоп",  Лагздынь  Г.Р.  "Зайка,  зайка,  попляши!",  Маршак  С.Я.  "Слон", 
"Тигренок",  "Совята"  (из  цикла  "Детки  в  клетке"),  Орлова  А.  "Пальчики-мальчики", 
Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка".

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. "Как 
поросенок  говорить  научился",  Сутеев  В.Г.  "Цыпленок  и  утенок",  Чарушин  Е.И. 
"Курочка" (из цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок".

33.1.2. От 2 до 3 лет.

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", 
"Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", 
"Заяц  Егорка...",  "Идет  коза  рогатая",  "Из-за  леса,  из-за  гор...",  "Катя,  Катя...", 
"Кисонька-мурысонька...",  "Наша Маша маленька...",  "Наши уточки с утра", "Огуречик, 
огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел 
котик  на  Торжок...",  "Тили-бом!...",  "Уж  ты,  радуга-дуга",  "Улитка,  улитка...",  "Чики, 
чики, кички...".
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Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку 
построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и 
заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" 
(обраб. А.Н. Толстого).

Фольклор народов мира.  "В гостях у  королевы",  "Разговор",  англ.  нар.песенки (пер.  и 
обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд.И. Токмаковой; "Снегирек", 
пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не 
лай...", пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар.сказка (пер. и 
обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. 
"Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", 
"Воробушки";  Введенский А.И.  "Мышка";  Лагздынь Г.Р.  "Петушок";  Лермонтов М.Ю. 
"Спи,  младенец..."  (из  стихотворения  "Казачья  колыбельная");  Маршак  С.Я.  "Сказка  о 
глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд";Пикулева Н.В. 
"Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская 
Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. 
"Путаница".

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про 
жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 рассказа по выбору); Павлова 
Н.М.  "Земляничка";  Симбирская  Ю.С.  "По  тропинке,  по  дорожке";  Сутеев  В.Г.  "Кто 
сказал  "мяу?",  "Под  грибом";  Тайц  Я.М.  "Кубик  на  кубик",  "Впереди  всех",  "Волк" 
(рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", 
"Петушок  с  семьей",  "Уточки"  (рассказы  по  выбору);  Чарушин  Е.И.  "В  лесу"  (1  -  3 
рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр".

Произведения поэтов  и  писателей разных стран.  Биссет  Д.  "Га-га-га!",  пер.  с  англ.  Н. 
Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 
"Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения 
маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. 
"Очень голодная гусеница".

33.1.3. 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" (обраб. М. Булатова); 
"Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); 
"Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза 
велики" (обраб. М. Серовой).

Фольклор  народов  мира.  Песенки.  "Кораблик",  "Храбрецы",  "Маленькие  феи",  "Три 
зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите 
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лук...",  пер.  с  шотл.  И.  Токмаковой;  "Разговор  лягушек",  "Несговорчивый  удод", 
"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки.  "Два  жадных медвежонка",  венг.,  обр.  А.  Краснова  и  В.  Важдаева;  "Упрямые 
козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со 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";  Маршак  С.Я.  "Детки  в  клетке"  (стихотворения  из  цикла  по  выбору),  "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!..",  по выбору);  Токмакова И.П.  "Медведь"; 
Чуковский  К.И.  "Мойдодыр",  "Муха-цокотуха",  "Ежики  смеются",  "Елка",  Айболит", 
"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору).

Проза.  Бианки В.В. "Купание медвежат";  Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 
идет");  Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 -  2 рассказа по 
выбору);  Зартайская  И.  "Душевные  истории  проПряника  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", по выбору); Сутеев В.Г. 
"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 
чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 
"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 
еж".

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. З. 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"  (из  книги  "Приключения  песика  и 
кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина.

33.1.4. От 4 до 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".
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Русские народные сказки.  "Гуси-лебеди" (обраб.  М.А. Булатова);  "Жихарка" (обраб.  И. 
Карнауховой);  "Заяц-хваста"  (обраб.  А.Н.  Толстого);  "Зимовье"  (обраб.  И. 
Соколова-Микитова);  "Коза-дереза"  (обраб.  М.А.  Булатова);  "Петушок  и  бобовое 
зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и 
волк" (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" 
(обраб. М.А. Булатова).

Фольклор народов мира.

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 
"Песня моряка" норвежск. нар.песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. 
Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака).

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 
под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 
Важдаева); "Колосок", укр. нар.сказка (обраб. 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" 
(по  выбору);  Бальмонт  К.Д.  "Росинка";  Барто  А.Л.  "Уехали",  "Я  знаю,  что  надо 
придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", 
"Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" 
(отрывок);Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень 
вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает...";  Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино 
горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак 
С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 
"Пограничники" (1 - 2 по выбору);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" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом 
гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. 
"Добежали до вечера";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") 
(по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на 
все похоже...",  "Чудо" (по выбору);Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит 
рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; 
Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 
страшная  история",  "Игра"  (по  выбору);  Черный  С.  "Приставалка";  Чуковский  К.И. 
"Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору).

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. 
"Как  найти  дорожку";  Бианки  В.В.  "Подкидыш",  "Лис  и  мышонок",  "Первая  охота", 
"Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); 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" (по выбору);  Зощенко М.М. "Показательный 
ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 
"Необыкновенная  весна",  "Такое  дерево"  (по  выбору);  Носов  Н.Н.  "Заплатка", 
"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору);Сахарнов С.В. "Кто 
прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц 
Я.М.  "По  пояс",  "Все  здесь"  (по  выбору);  Толстой  Л.Н.  "Собака  шла  по  дощечке...", 
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"Хотела  галка  пить...",  "Правда  всего  дороже",  "Какая  бывает  роса  на  траве",  "Отец 
приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В 
медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору).

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" (1 - 2 рассказа по выбору).

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"  (1  -  2  главы из  книги  по 
выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 
Бородицкой) (по выбору); 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. 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; Хогарт 
Э.  "Мафин  и  его  веселые  друзья"  (1  -  2  главы  из  книги  по  выбору),  пер.  с  англ.  О. 
Образцовой и Н. Шанько;Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной).

33.1.5. От 5 до 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" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 
"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 
О.И. Капицы);  "Морозко" (пересказ М. Булатова);  "По щучьему веленью" (обраб.  А.Н. 
Толстого);  "Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка"  (пересказ  А.Н.  Толстого); 
"Сивка-бурка"  (обраб.  М.А.  Булатова/обраб.  А.Н.  Толстого/пересказ  К.Д.  Ушинского); 
"Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова).

Веселые бубенчики автор Е.А. Паламарчук 

Сказки  народов  мира.  "Госпожа  Метелица",  пересказ  с  нем.  А.  Введенского,  под 
редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый 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 обраб. И. Архангельской.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия.  Аким  Я.Л.  "Жадина";  Барто  А.Л.  "Веревочка",  "Гуси-лебеди",  "Есть  такие 
мальчики",  "Мы не  заметили  жука"  (1  -  2  стихотворения  по  выбору);  Бородицкая  М. 
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"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 
С.М. "Котенок";  Дядина Г.  "Пуговичный городок";  Есенин С.А. "Береза";  Заходер Б.В. 
"Моя Вообразилия";Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 
Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У 
лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед 
дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); 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"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 
приходит  Новый  год";  Фет  А.А.  "Мама,  глянь-ка  из  окошка....";  Цветаева  М.И.  "У 
кроватки";  Черный С. "Волк";  Чуковский К.И. "Елка";  Яснов М.Д. "Мирная считалка", 
"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору).

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 
косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа 
по  выбору);  Гайдар  А.П.  "Чук  и  Гек",  "Поход"  (по  выбору);  Голявкин  В.В.  "И  мы 
помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 
по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 
(1  -  2  рассказа  по  выбору);  Москвина  М.Л.  "Кроха";  Носов  Н.Н.  "Живая  шляпа", 
"Дружок",  "На  горке"  (по  выбору);  Пантелеев  Л.  "Буква  ТЫ";  Паустовский  К.Г. 
"Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин 
М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская 
Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 
пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); 
Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. 
"Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору).

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 
копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 
"Молодая  ворона",  "Хвосты",  "Чей  нос  лучше?",  "Чьи  это  ноги?",  "Кто  чем  поет?", 
"Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по 
выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая 
Звездочка";  Катаев  В.П.  "Цветик-семицветик",  "Дудочка  и  кувшинчик"  (по  выбору); 
Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два 
Мороза";  Носов  Н.Н.  "Бобик  в  гостях  у  Барбоса";  Петрушевская  Л.С.  "От  тебя  одни 
слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и 
о  семи богатырях"  (по  выбору);  Сапгир Г.Л.  "Как  лягушку продавали";  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 (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 
(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. 
и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
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Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 
Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 
"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с 
англ.  К.И.  Чуковского,  стихи  в  пер.  С.Я.  Маршака)  (по  выбору);  Коллоди  К. 
"Пиноккио.История  деревянной  куклы"  (пер.  с  итал.  Э.Г.  Казакевича);  Лагерлеф  С. 
"Чудесное  путешествие  Нильса  с  дикими  гусями"  (в  пересказе  З.  Задунайской  и  А. 
Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (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); 
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).

33.1.6. От 6 до 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" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 
Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 
сборника А.Н.  Афанасьева);  "Рифмы" (авторизованный пересказ  Б.В.  Шергина);  "Семь 
Симеонов  -  семь  работников"  (обраб.  И.В.  Карнауховой);  "Солдатская  загадка"  (из 
сборника  А.Н.  Афанасьева);  "У  страха  глаза  велики"  (обраб.  О.И.  Капицы);  "Хвосты" 
(обраб. О.И. Капицы).

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" 
(обраб.  Н.П.  Колпаковой/пересказ  И.В.  Карнауховой);  "Илья  Муромец  и 
Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой).

Сказки народов мира. "Айога",  нанайск.,  обраб. 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.  обраб.  А.  Александровой  и  М. 
Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 
Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. 
Т. Габбе) из сказок Перро Ш.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия.  Аким  Я.Л.  "Мой  верный  чиж";  Бальмонт  К.Д.  "Снежинка";  Благинина  Е.А. 
"Шинель",  "Одуванчик",  "Наш  дедушка"  (по  выбору);  Бунин  И.А.  "Листопад"; 
Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 
Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 
"Пороша";  Жуковский В.А.  "Жаворонок";  Левин В.А.  "Зеленая история";  Маршак С.Я. 
"Рассказ  о  неизвестном герое";  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" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 
Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по 
выбору);  Серова  Е.В.  "Новогоднее";  Соловьева  П.С.  "Подснежник",  "Ночь  и  день"; 
Степанов  В.А.  "Что  мы  Родиной  зовем?";  Токмакова  И.П.  "Мне  грустно",  "Куда  в 
машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 
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Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору).

Проза.  Алексеев  С.П.  "Первый  ночной  таран";  Бианки  В.В.  "Тайна  ночного  леса"; 
Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 
маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 
"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 
"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 
кот  и  Новый  год";  Носов  Н.Н.  "Заплатка",  "Огурцы",  "Мишкина  каша"  (по  выбору); 
Митяев А.В.  "Мешок овсянки";  Погодин Р.П.  "Жаба",  "Шутка" (по выбору);  Пришвин 
М.М.  "Лисичкин  хлеб",  "Изобретатель"  (по  выбору);  Ракитина  Е.  "Приключения 
новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 
2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 
"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 
Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа 
по выбору); 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 твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 
Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 
"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 
голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли".

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  (для  длительного  чтения).  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) (1 -  2 сказки по выбору);  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. Дарузес);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); 
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  ДжемаймуНырнивлужу"  (пер.  с  англ.  И.П.  Токмаковой);  Родари  Дж. 
"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных 
колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); 
Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).

33.2. Примерный перечень музыкальных произведений.

33.2.1. От 2 месяцев до 1 года.

Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", муз. Г. Свиридова; 
"Смелый  наездник",  муз.  Р.  Шумана;  "Верхом  на  лошадке",  муз.  А.  Гречанинова; 
"Колыбельная", "Петушок", муз. А. Лядова; "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова; 
"Полька",  "Игра  в  лошадки",  "Мама",  муз.  П.  Чайковского;  "Зайчик",  муз.  М. 
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Старокадомского.

Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", "Баюшки-баю", "Ой, люлюшки, 
люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением.

Музыкально-ритмические  движения.  "Устали  наши  ножки",  муз.  Т.  Ломовой,  сл.  Е. 
Соковниной;  "Маленькая полечка",  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  А.  Шибицкой;  "Ой,  летали 
птички"; "Ай-да!", муз. В. Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан.

Пляски.  "Зайчики  и  лисичка",  муз.  Б.  Финоровского,  сл.  В.  Антоновой;  "Пляска  с 
куклами", нем. нар.мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Тихо-тихо мы сидим", рус. нар. мелодия, 
сл. А. Ануфриевой.

33.2.2. От 1 года до 1 года 6 месяцев.

Слушание.  "Полянка",  рус.нар.  мелодия,  обраб.  Г.  Фрида;  "Колыбельная",  муз.  В. 
Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус.нар. мелодия; "Как у наших у ворот", рус. нар. 
мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара.

Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл.  Н. Френкель; "Наша елочка", 
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; "Лиса", 
"Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус.нар. попевки.

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза рогатая", рус.нар. 
мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера.

Музыкально-ритмические  движения.  "Шарик  мой  голубой",  муз.  Е.  Тиличеевой;  "Мы 
идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; "Маленькая кадриль", муз. М. Раухвергера; 
"Вот так", белорус.нар. мелодия ("Микита"), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 
"Юрочка", белорус. пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, да!", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского.

33.2.3. От 1 года 6 месяцев до 2 лет.

Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", муз. Е. 
Тиличеевой;  "Вальс  собачек",  муз.  А.  Артоболевской;  "Три  подружки",  муз.  Д. 
Кабалевского;  "Весело  -  грустно",  муз.  Л.  Бетховена;  "Марш",  муз.  С.  Прокофьева; 
"Спортивный марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет бычок", 
муз.  Э.  Елисеевой-Шмидт,  стихи А.  Барто;  "Материнские ласки",  "Жалоба",  "Грустная 
песенка", "Вальс", муз. А. Гречанинова.

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Колыбельная", 
муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька-Маша", рус.нар. мелодия, обраб. В. Герчик, 
сл.  М.  Невельштейн;  "Воробей",  рус.нар.  мелодия;  "Гули",  "Баю-бай",  "Едет  паровоз", 
"Лиса", "Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова.

Музыкально-ритмические  движения.  "Марш  и  бег",  муз.  Р.  Рустамова;  "Постучим 
палочками",  рус.нар.  мелодия;  "Бубен",  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  М.  Раухвергера; 
"Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", 
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды.

Пляска.  "Вот  как  хорошо",  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  О.  Высотской;  "Вот  как  пляшем", 
белорус, нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Чарной.
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Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус.нар. мелодия, 
обр.  А.  Александрова;  "Лошадка",  муз.  Е.  Тиличеевой;  "Зайчики  и  лисичка",  муз.  Б. 
Финоровского,  сл.  В.  Антоновой;  "Птичка  летает",  "Птичка  клюет",  муз.  Г.  Фрида; 
"Цыплята и курочка", муз. А. Филиппенко.

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус.нар. игры, муз. 
А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, 
сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. 
И.  Михайловой;  "Мы  умеем",  "Прятки",  муз.  Т.  Ломовой;  "Разноцветные  флажки", 
рус.нар. мелодия.

Инсценирование.рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. А. 
Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
("Петрушкины друзья",  Т.  Караманенко;  "Зайка простудился",  М.  Буш; "Любочка и ее 
помощники",  А.  Колобова;  "Игрушки",  А.  Барто).  "Бабочки",  обыгрывание  рус.нар. 
потешек,  сюрпризные моменты:  "Нудесный мешочек",  "Волшебный сундучок",  "Кто  к 
нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", 
муз. Г. Фрида.

33.2.4. От 2 до 3 лет.

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", 
муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", 
"Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), 
муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.  Найденовой;  "Микита",  белорус,  нар.мелодия,  обраб.  С. 
Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", 
рус.нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой.

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; "Дождик", рус.нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М.  Булатова;  "Кошечка",  муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.  Найденовой;  "Ладушки",  рус.нар. 
мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. 
Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой.

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз.и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", 
"Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
"Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель.

Рассказы  с  музыкальными  иллюстрациями.  "Птички",  муз.  Г.  Фрида;  "Праздничная 
прогулка", муз. А. Александрова.

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус.нар. 
песня.

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи.

Инсценирование  песен.  "Кошка  и  котенок",  муз.  М.  Красева,  сл.  О.  Высотской; 
"Неваляшки", муз. З. Левиной; Компанейца.

33.2.5. От 3 до 4 лет.

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
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Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 
Качурбиной;  "Зайчик",  муз.  Л.  Лядовой;  "Резвушка"  и  "Капризуля",  муз.  В.  Волкова; 
"Воробей", муз. А. Руббах; "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?",  "Спой  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" А. 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. "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. А. 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; 
"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.
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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 
картинке".

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.

33.2.6. 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, "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.

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", 
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муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.

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.

Песенное  творчество.  "Как  тебя  зовут?";  "Что  ты  хочешь,  кошечка?";  "Наша  песенка 
простая", муз. А. 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".

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.

33.2.7. 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;  "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; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.

Песни.  "К  нам  гости  пришли",  муз.  А.  Александрова,  сл.  М.  Ивенсен; 
"Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. 
Иорданского,  сл.  М.  Клоковой;  "Гуси-гусенята",  муз.  А.  Александрова,  сл.  Г.  Бойко; 
"Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.

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.
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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.

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;  "Ищи 
игрушку", "Найди себе пару", латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко.

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус.нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 
Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус.нар. песня, обраб. А. Рубца.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие  звуковысотного  слуха.  "Музыкальное  лото",  "Ступеньки",  "Где  мои  детки?", 
"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", 
"Учись танцевать", "Ищи".

Развитие  тембрового  слуха.  "На  чем  играю?",  "Музыкальные  загадки",  "Музыкальный 
домик".

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики".

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 
"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни".

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус.нар. мелодия, обраб. 
М.  Иорданского;  "Моя  любимая  кукла",  автор  Т.  Коренева;  "Полянка"  (музыкальная 
игра-сказка), 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.

33.2.8. От 6 лет до 7 лет.
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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");  "Итальянская  полька",  муз.  С.  Рахманинова;  "Танец  с  саблями",  муз.  А. 
Хачатуряна;  "Пляска  птиц",  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы  "Снегурочка"); 
"Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина").

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
"Котя-коток",  "Колыбельная",  "Горошина",  муз.  В.  Карасевой;  "Качели",  муз.  Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова.

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. 
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, 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",  муз.  М.  Парцхаладзе;  "До  свиданья,  детский  сад",  муз.  Ю. 
Слонова, сл. В. 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.

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.

Музыкальные игры.

Игры.  "Кот  и  мыши",  муз.  Т.  Ломовой;  "Кто  скорей?",  муз.  М.  Шварца;  "Игра  с 
погремушками",  муз.  Ф.  Шуберта  "Экоссез";  "Поездка",  "Пастух  и  козлята",  рус.нар. 
песня, обраб. В. Трутовского.
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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; "Савка и Гришка", белорус.нар. песня.

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.  А. 
Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой.

33.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства.

33.3.1. От 2 до 3 лет.

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; 
Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок".

33.3.2. От 3 до 4 лет.

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге 
Л.Н. Толстого "Три медведя".

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; 
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К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; 
М.И. Климентов "Курица с цыплятами".

33.3.3. От 4 до 5 лет.

Иллюстрации,  репродукции  картин:  И.Е.  Репин  "Яблоки  и  листья";  В.М.  Васнецов 
"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 
Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка".

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".

33.3.4. От 5 до 6 лет.

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 
букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 
"Масленица";  Ф.В.  Сычков  "Катание  с  горы  зимой";  И.И.  Левитан  "Березовая  роща", 
"Зимой  в  лесу";  Т.Н.  Яблонская  "Весна";  В.Т.  Тимофеев  "Девочка  с  ягодами";  И.И. 
Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 
И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет".

Иллюстрации  к  книгам:  И.Я.  Билибин  "Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка", 
"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная".

33.3.5. 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"; 
В.Д.  Поленов  "Золотая  осень";  И.Ф.  Хруцкий  "Цветы  и  плоды";  И.И.  Шишкин,  К.А. 
Савицкий  "Утро  в  сосновом  лесу",  И.И.  Шишкин  "Рожь";  А.И.  Куинджи  "Березовая 
роща";  А.А.  Пластов  "Летом",  "Сенокос";И.С.  Остроухов  "Золотая  осень",  З.Е. 
Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 
на  Масленицу";  И.Э.  Грабарь  "Зимнее  утро";  Ю.  Кугач  "Накануне  праздника";  А.К. 
Саврасов  "Грачи  прилетели",  "Ранняя  весна";  К.Ф.  Юон  "Мартовское  солнце";  К.С. 
Петров-Водкин  "Утренний  натюрморт";  К.Е.  Маковский  "Дети,  бегущие  от  грозы", 
"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 
"Царевна-Лебедь".

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке 
о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, 
или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок".

33.4. Примерный перечень анимационных произведений.

В перечень входят анимационные произведения 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  анимационные  фильмы  рекомендуются  только  для  семейного 
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
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ребенком цифрового  и  медиаконтента  должно  регулироваться  родителями  (законными 
представителями)  и  соответствовать  его  возрастным  возможностям.  Некоторые 
анимационные произведения  требуют особого  внимания  к  эмоциональному состоянию 
ребенка  и  не  рекомендуются  к  просмотру  без  обсуждения  со  взрослым  переживаний 
ребенка.  Ряд  фильмов  содержат  серию  образцов  социально  неодобряемых  сценариев 
поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 
и последующего обсуждения с детьми.

Выбор  цифрового  контента,  медиапродукции,  в  том  числе  анимационных  фильмов, 
должен  осуществляться  в  соответствии  с  нормами,  регулирующими  защиту  детей  от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации.

33.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 
Мусин, А. Бахурин и другие, 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 О. Чуркин, 1981.

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970.

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.

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", режиссер В. Попов, В. 
Пекарь, 1969, 1970.

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.
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Цикл фильмов "Чебурашка и  крокодил Гена",  студия  "Союзмультфильм",  режиссер  Р. 
Качанов, 1969 - 1983.

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 
91.

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", режиссер В. Дегтярев, 1972.

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977.

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.

Фильм  "Гуси-лебеди",  студия  Союзмультфильм,  режиссеры  И.  Иванов-Вано,  А. 
Снежко-Блоцкая, 1949.

Цикл  фильмов  "Приключение  Незнайки  и  его  друзей",  студия  "ТО  Экран",  режиссер 
коллектив авторов, 1971 - 1973.

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.

Фильм  "Лягушка-путешественница",  студия  "Союзмультфильм",  режиссеры  В. 
Котеночкин, А. Трусов, 1965.

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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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 "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002.

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.

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", режиссер А. Бахурин.

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 
Сулейманов и другие.

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 
Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет).

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 
режиссер 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.

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные 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 WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 
1942.

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев",  студия WaltDisney,  режиссер Р. 
Аллерс, 1994, США.

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 
Миядзаки, 1988.

Полнометражный  анимационный  фильм  "Рыбка  Поньо  на  утесе",  студия  "Ghibli", 
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режиссер X. Миядзаки, 2008.

34. Кадровые условия реализации  Программы.

34.1.  Реализация  Программы  обеспечивается  квалифицированными  педагогами, 
наименование  должностей  которых  соответствует  номенклатуре  должностей 
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность,  должностей  руководителей  образовательных  организаций,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21  февраля  2022  г.  N  225 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341).

34.2.  Необходимым  условием  является  непрерывное  сопровождение  Программы 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в ДОО или в дошкольной группе.

34.3.  Образовательная  организация  вправе  применять  сетевые  формы  реализации 
Программы  или  отдельных  ее  компонентов,  в  связи  с  чем  может  быть  задействован 
кадровый  состав  других  организаций,  участвующих  в  сетевом  взаимодействии  с 
организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.

34.4.  Реализация  образовательной  программы  ДО  обеспечивается  руководящими, 
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 
выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 
расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых  договоров,  распределение  должностных  обязанностей,  создание  условий  и 
организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 
организации  вправе  заключать  договора  гражданско-правового  характера  и  совершать 
иные действия в рамках своих полномочий.

34.5.  В  целях  эффективной  реализации  Программы ДОО должна  создать  условия  для 
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  том  числе 
реализации  права  педагогов  на  получение  дополнительного  профессионального 
образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.

35. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах.

35.1.  Режим  дня  предусматривает  рациональное  чередование  отрезков  сна  и 
бодрствования  в  соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспечивает 
хорошее  самочувствие  и  активность  ребенка,  предупреждает  утомляемость  и 
перевозбуждение.

35.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий  реализации  программы  ДОО,  потребностей  участников  образовательных 
отношений.

35.3. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе  (прогулка),  образовательная  деятельность,  игровая  деятельность  и  отдых  по 
собственному  выбору  (самостоятельная  деятельность),  прием  пищи,  личная  гигиена. 
Содержание  и  длительность  каждого  компонента,  а  также  их  роль  в  определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются,  приобретая новые характерные черты и 
особенности.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410073&date=23.04.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=23.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=23.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=23.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=23.04.2023&dst=100137&field=134
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35.4.  Дети,  соблюдающие  режим  дня,  более  уравновешены  и  работоспособны,  у  них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает  организму  ребенка  физиологически  переключаться  между  теми  или  иными 
видами деятельности,  своевременно подготавливаться  к  каждому этапу:  приему пищи, 
прогулке,  занятиям,  отдыху.  Нарушение режима отрицательно сказывается  на  нервной 
системе  детей:  они  становятся  вялыми  или,  наоборот,  возбужденными,  начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

35.5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе.  Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

35.6.  Режим дня должен быть  гибким,  однако неизменными должны оставаться  время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

35.7.  При  организации  режима  следует  предусматривать  оптимальное  чередование 
самостоятельной  детской  деятельности  и  организованных  форм  работы  с  детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение  дня,  обеспечивать  сочетание  умственной  и  физической  нагрузки.  Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее  насыщенные  по  содержанию  виды  деятельности,  связанные  с  умственной 
активностью  детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем  творческие  виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.

35.8.  Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для  детей 
дошкольного  возраста,  условия  организации  образовательного  процесса  должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

35.9.  Режим  дня  строится  с  учетом  сезонных  изменений.  В  теплый  период  года 
увеличивается  ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 
м/с  продолжительность  прогулки  для  детей  до  7  лет  сокращают.  При  осуществлении 
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

35.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

35.11.  Согласно  СанПиН  1.2.3685-21  ДОО  может  корректировать  режим  дня  в 
зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 
года.  Ниже  приведены  требования  к  организации  образовательного  процесса,  режиму 
питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.

35.12. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 
дня.

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса
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Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

Окончание занятий не позднее все возрасты 17.00

Продолжительность  занятия  для 
детей  дошкольного  возраста  не 
более

от 1,5 до 3 лет 10 минут

от 3 до 4 лет 15 минут

от 4 до 5 лет 20 минут

от 5 до 6 лет 25 минут

от 6 до 7 лет 30 минут

Продолжительность  дневной 
суммарной  образовательной 
нагрузки  для  детей  дошкольного 
возраста не более

от 1,5 до 3 лет 20 минут

от 3 до 4 лет 30 минут

от 4 до 5 лет 40 минут

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 
организации  1  занятия 
после дневного сна

от 6 до 7 лет 90 минут

Продолжительность  перерывов 
между занятиями не менее

все возрасты 10 минут

Перерыв  во  время  занятий  для 
гимнастики не менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня

Продолжительность  ночного  сна 
не менее

1 - 3 года 12 часов

4 - 7 лет 11 часов

Продолжительность дневного сна 
не менее

1 - 3 года 3 часа

4 - 7 лет 2,5 часа

Продолжительность  прогулок  не 
менее

для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный  объем  двигательной 
активности не менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем не ранее все возрасты 7 ч 00 минут

Утренняя  зарядка, 
продолжительность не менее

до 7 лет 10 минут

35.13.  Количество  приемов  пищи  в  зависимости  от  режима  функционирования 
организации и режима обучения.
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Вид 
организации

Продолжительность 
либо  время 
нахождения ребенка 
в организации

Количество обязательных приемов пищи

Дошкольные 
организации, 
организации по 
уходу  и 
присмотру

до 3 часов Без приема пищи 

8 - 10 часов завтрак, обед и полдник

35.13.1.  ДОО  самостоятельно  принимает  решение  о  наличии  второго  завтрака, 
руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:
при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака увеличивается на 5% 
соответственно;

35.13.2. В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 
сокращенный день (10 часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной 
организации  (до  3  часов),  составленные  с  учетом  СанПиН  1.2.3685-21  и  показателей 
организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности 
режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 
проведения  и  длительности  обязательных  приемов  пищи  (завтрака,  второго  завтрака, 
обеда, полдника).

35.14. Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет.

Содержание Время

Холодный период года

Прием  детей,  осмотр,  самостоятельная  деятельность,  утренняя 
гимнастика

7.30 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40
9.50 - 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30

Второй завтрак 10.30 - 11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30 - 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон,  постепенный  подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры

12.30 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30
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Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 16.10
16.20 - 16.30

Подготовка к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная деятельность 
детей

16.30 - 18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.30

Ужин 18.30 - 19.00

Уход детей домой до 19.00

Теплый период года

Прием  детей,  осмотр,  самостоятельная  деятельность,  утренняя 
гимнастика

7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30

Прогулка,  игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  занятия  в 
игровой форме по подгруппам

9.30 - 11.30
9.40 - 9.50
10.00 - 10.10

Второй завтрак 10.30 - 11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон,  постепенный  подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры

12.30 - 15.30

Полдник 15.30 - 16.00

Подготовка к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная деятельность 
детей, занятия в игровой форме по подгруппам.

16.00 - 18.00
16.20 - 16.30
16.40 - 17.20

Режим дня группы сокращенного дня для детей от 3 до 7 лет

Оздоровительные  процедуры  (закаливание)  проводятся  при  наличии  письменных 
согласий родителей (законных представителей) воспитанников.

Содержание Время

Холодный период года

Утренний  прием  детей  (осмотр,  термометрия,  опрос  родителей),  игры, 
самостоятельная деятельность

7.30  – 
8.20

Утренняя зарядка (гимнастика) 8.20  – 
8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30  – 
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9.00

Занятие 1 9.00  – 
9.15

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9.15  – 
9.25

Занятие 2 9.25  – 
9.40

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9.40  – 
10.00

Самостоятельная деятельность детей 10.00  – 
10.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30  – 
11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00  – 
12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00  – 
12.30

Подготовка  ко  сну,  сон,  постепенный  подъем  детей,  оздоровительные  и 
гигиенические процедуры

12.30  – 
15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30  – 
16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00  – 
16.10

Активное бодрствование детей время прогулки (подвижные игры) 16.10  – 
16.30

Продолжение прогулки, уход домой 16.30  – 
18.00

Теплый период года

Утренний  прием  детей  (осмотр,  термометрия,  опрос  родителей),  игры, 
самостоятельная деятельность

8.00  – 
8.20

Утренняя зарядка (гимнастика) 8.20  – 
8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30  – 
9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00  – 
9.20

Образовательная  нагрузка  во  время  прогулки 
Занятие 1

9.20  – 
9.35

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9.35  – 
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9.45

Занятие 2 9.45  – 
10.00

Активное бодрствование детей время прогулки (подвижные игры) 10.00  – 
10.20

Возвращение с прогулки 10.20  – 
10.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30  – 
11.00

Самостоятельная деятельность детей 11.00  – 
12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00  – 
12.30

Подготовка  ко  сну,  сон,  постепенный  подъем  детей,  оздоровительные  и 
гигиенические процедуры

12.30  – 
15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30  – 
16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00  – 
16.10

Режим дня группы полного дня для детей от 3 до 7 лет
Оздоровительные  процедуры  (закаливание)  проводятся  при  наличии  письменных 
согласий родителей (законных представителей) воспитанников.
Содержание Время

Холодный период года

Утренний  прием  детей  (осмотр,  термометрия,  опрос  родителей),  игры, 
самостоятельная деятельность

7:30–8:20

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20–8:30

Подготовка к завтраку, завтрак* 8:30–9:00

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 9:00–9:20

Занятие 1 9:20–9:35

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:35–9:45

Занятие 2 9:45–10:00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:00–12:00

Подготовка к обеду, обед 12:00–12:30

Подготовка  ко  сну,  сон,  постепенный  подъем  детей,  оздоровительные  и 
гигиенические процедуры

12:30–15:30

Подготовка к полднику, полдник 15:30–16:00
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Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 16:00–16:30

Теплый период года

Утренний  прием  детей  (осмотр,  термометрия,  опрос  родителей),  игры, 
самостоятельная деятельность

7:45–8:20

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20–8:30

Подготовка к завтраку, завтрак* 8:30–9:00

Подготовка к прогулке, прогулка 9:00–9:20

Образовательная  нагрузка  во  время  прогулки 
Занятие 1

9:20–9:35

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:35–9:45

Занятие 2 9:45–10:00

Активное бодрствование детей время прогулки (подвижные игры) 10:00–10:20

Самостоятельная  деятельность  детей  во  время  прогулки,  возвращение  с 
прогулки

10:20–12:00

Подготовка к обеду, обед 12:00–12:30

Подготовка  ко  сну,  сон,  постепенный  подъем  детей,  оздоровительные  и 
гигиенические процедуры

12:30–15:30

Подготовка к полднику, полдник 15:30–16:00

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 16:00–16:30

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность  детей, 
прогулка, уход домой

16:30–17:30

35.15. Примерный режим дня в разновозрастных  группах.

Содержание Время

Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  деятельность, 
утренняя гимнастика (не менее 10 минут)

7.30 - 8.30
(8.00-8.30)

Завтрак 8.30 - 9.00

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.20

Занятия  (включая  гимнастику  в  процессе  занятия  -  2  минуты, 
перерывы между занятиями, не менее 10 минут)

9.20 - 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 - 12.00

Второй завтрак 10.30 - 11.00

Обед 12.00 - 13.00

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 13.00 - 15.30
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процедуры

Полдник 15.30 - 16.00

Занятия (при необходимости) -

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность 
детей, возвращение с прогулки

17.00 - 18.00

Уход домой до 18.00

Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  деятельность, 
утренняя гимнастика (не менее 10 минут)

7.00 - 8.30

Завтрак 8.30 - 9.00

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20

Второй завтрак 10.30 - 11.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  занятия  на  прогулке, 
возвращение с прогулки

9.20 - 12.00

Обед 12.00 - 13.00

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 
процедуры

13.00 - 15.30

Полдник 15.30 - 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность 
детей

17.00 - 18.00

Уход домой до 18.00

35.16. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 
режима дня должны соблюдаться следующие требования:

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 
особенностей и состояния здоровья;

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 
физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз,  обеспечивается  контроль  за 
осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 
обучения;

физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые  спортивные 
мероприятия,  туристские  походы,  спортивные  соревнования  организуются  с  учетом 
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 
присутствие  медицинских  работников  на  спортивных  соревнованиях  и  на  занятиях  в 
плавательных бассейнах;

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=23.04.2023&dst=100283&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=23.04.2023&dst=100283&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=23.04.2023&dst=100283&field=134
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возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 
а  также подвижных игр определяется по совокупности показателей метеорологических 
условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости  движения  воздуха)  по 
климатическим  зонам.  В  дождливые,  ветреные  и  морозные  дни  занятия  физической 
культурой должны проводиться в зале.

36. Календарный план воспитательной работы.

36.1. План является единым для ДОО.

36.2. ДОО наряду с Планом проводит иные мероприятия согласно Программе воспитания, 
по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.

36.3.  Все  мероприятия  проводятся  с  учетом  особенностей  Программы,  а  также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

36.4.  Примерный  перечень  основных  государственных  и  народных  праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.

Январь:

27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда;  День  освобождения  Красной  армией 
крупнейшего  "лагеря  смерти"  Аушвиц-Биркенау  (Освенцима)  -  День  памяти  жертв 
Холокоста  (рекомендуется  включать  в  план  воспитательной  работы  с  дошкольниками 
регионально и/или ситуативно).

Февраль:

2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в 
Сталинградской  битве  (рекомендуется  включать  в  план  воспитательной  работы  с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно);

8 февраля: День российской науки;

15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами 
Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март:

8 марта: Международный женский день;

18  марта:  День  воссоединения  Крыма  с  Россией  (рекомендуется  включать  в  план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);

27 марта: Всемирный день театра.

Апрель:

12 апреля: День космонавтики.
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Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

19 мая: День детских общественных организаций России;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: День защиты детей;

6 июня: День русского языка;

12 июня: День России;

22 июня: День памяти и скорби.

Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

12 августа: День физкультурника;

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

27 августа: День российского кино.

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с 
терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности;

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

Третье воскресенье октября: День отца в России.

Ноябрь:
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4 ноября: День народного единства;

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России;

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.

Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать  в  план  воспитательной  работы  с  дошкольниками  регионально  и/или 
ситуативно);

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;

8 декабря: Международный день художника;

9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
31 декабря: Новый год.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

- А.С.Баталов «Тигр на гербе Хабаровска», Хабаровск, 2002г.;
- И.И.Кандауров «Символика Хабаровского края», Хабаровск, 1997г.;
- Д.Нагишкин «Амурские сказки», Хабаровск, 1983г.;
- Г.Н.Паневина «Мой край», Хабаровск, 2000г.;
- М.Н.Ходаковская «Лукошко», 
-  Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина.  Безопасность.  Учебное  пособие  по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-СПб.: 
Детство-Пресс, 2007г.;

-  Л.Б.Поддубная  «Правила  дорожного  движения.  Старшая  и  подготовительная 
группа».-Волгоград: ИТД «Корифей», 2007г.;

- А.В.Козлов, Р.П.Дешеулина «Работа ДОУ с семьей. Диагностика, планирование, 
конспекты лекций, консультации, мониторинг»._М.: 2000г..

- Н.В. Усенко «Травы Приамурья»
Альбом «Кто живет Уссурийской тайге» Фонд «Феникс» г. Владивосток;
Н.А. Посохов, Д.А. Иокша – Посохова  серия «Рассказы бурундука»
Музыкальный центр.
Проектор.

Особенности организации РППС
- мини – музей Русская изба;
 -иллюстрации с природой и животными Дальнего Востока;
- наборы неживой природы в уголках природы (камни, шишки, песок и т.п.);
- патриотический уголок;
-тематические уголки.
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