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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольногообразованиядля 

обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации)(далее–Программа)МБДОУ д/с № 

16(далееДОУ)разработанавсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательным

стандартомдошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

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

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 

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

72264) (далее –ФГОСДО)ифедеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. N 1022, зарегистировано в Минюсте России 27 января 

2023 г.регистрационный N 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-

правовойосновойдляразработкиПрограммыявляютсяследующиенормативно-

правовыедокументы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

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

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

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

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

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

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

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

N 1022, зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149) 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим до 1 

марта 2027 г.,  

‒ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 

06.04.2021) 

 -Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 16, утвержденный Комитетом по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» от 01.06.2016 г. № ПД-КпО-315; 

‒ Иные локально-нормативные акты ДОУ. 

Краткая информация об Организации: 
Полное название Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Калининграда  детский сад № 16 

Краткое название Организации: МБДОУ д/с № 16 

Учредитель: Комитет по образованию администрации городского округа «город  

Калининград» 

Руководитель: Заведующий Кухтинская М. Н. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 39Л01 №0000325, 

регистрационный номер № ДДО-1888  от 5 марта 2015 г., действительна бессрочно. 

Режим работы: Ежедневно с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес: 236008, Россия г. Калининград, ул. Тельмана, 41а 

Фактический адрес: 236008, Россия г. Калининград, ул. Тельмана,41а; 

 236008, Россия г. Калининград, ул. Ленинградская,27 

Контактный телефон Организации: 8(412)933578, 8(412)966343 

Адрес электронной почты Организации: ds016@edu.klgd.ru 

Режим работы групп:  
полного дня (12-часового пребывания детей) 5-дневной рабочей недели, 

продолжительность пребывания в учреждении: с 07-00 до 19-00 часов, выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни 

-кратковременного пребывания (до 5 часов в день) 

Программа разработана рабочей группой педагогов ДОУ в составе: заместителя 

заведующего – Камаловой И.В., воспитателя Леневой Е.В., учителя-логопеда Карповой 

Т.А., учителя-дефектолога Гайковой Ю.М., представителем «Совета родителей» 

Хаустовой Т.В. 

Программа реализуется в коррекционных группах компенсирующей 

направленности, в группе комбинированной направленности, в коррекционной группе 

компенсирующей направленности кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста с нарушением слуха, как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

‒ Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском саду 

от  1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся с нарушениями слуха, а также качества реализации адаптированной 

образовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации программы 

ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

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

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы), рабочую программу воспитания. 

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, 

‒ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

‒ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

‒ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

нарушениями слуха в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с нарушениями слуха в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха в условиях 
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дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с нарушениями слуха, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат  

Объем обязательной части Программысоставляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема(далее по тексту выделена курсивом).. 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ФАОП ДО – утверждена Приказом 

Министерства просвещения Российской 

федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

 

Реализуется воспитателями 

компенсирующих и комбинированной 

групп и специалистами МБДОУ д/с № 16 во 

всех помещениях и на территории детского 

сада.  

Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях. 

Составляет, примерно 94%от общего 

объема Программы 

 

Парциальная образовательная программа 

«Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». И. А, Лыкова - М.: Цветной 

мир, 2017  

Реализуется 

воспитателямикомпенсирующих и 

комбинированной групп во всех помещениях 

и на территории детского сада, со всеми 

детьми МБДОУ д/с №16. 

Дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Составляет, примерно 6% от общего 

объема Программы 

 

 

1.1.1.Цель реализации Программы (обязательная часть): обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха, 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 (обязательная часть): 

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с нарушениями слуха; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушениями 

слуха; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

нарушениями слуха в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с нарушениями слуха как субъекта отношений с 

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

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с нарушениями слуха, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушениями слуха; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с нарушениями 

слуха; 

10)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми 

и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца» 

 

Задачи: 

 Проектировать условия для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру.                                              

  Развивать восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  

  Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я -

концепции творца».                                                                                            

  Создавать условия для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции).                                                                                    

  Расширять опыт конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие -

исполнительство–творчество.                                                                                 

  Поддерживать активность, инициативу, самостоятельность с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности.  

 Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества, формировать умение работать в 

команде, воспитывать социально-коммуникативные качества личности растущего 

человека. 

1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДОПрограммапостроена на следующихобщих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 
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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 ДОУ с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор ДОУ 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к 

структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями слуха; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для обучающихся с нарушениями слуха; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Налажено сетевоевзаимодействиес организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые вносят вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями слуха: организациейустанавлены партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

способствуют 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 
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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 МБДОУ д/с № 16 разработана своя адаптированная 

образовательная программа, при этом за ДОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающийся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной части Программы. 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с нарушениями 

слуха. 

В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с 

нарушениями слуха, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся раннего 

возраста - к трем годам ребенок: 

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

их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития: 

при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления речи 

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной 

ситуации, самостоятельные слова, фразы, устная речь становится такой же потребностью, 

как для слышащих детей, увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная 

структура речи; 

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

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

самостоятельная речь ограничена: 

у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, 

подражание окружающим близким людям; 

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

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

и педагогическим работником, родителями (законными представителями); 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование). 

Целевые ориентиры для глухих обучающихся на этапе завершения освоения 

адаптированной программы. 
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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 своё 

поведение; 

3) выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения, 

понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно (инструкции, 

опорный словарь); 

4) называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное при подборе 

иллюстраций, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

5) ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

7) владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в ДОУ, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, стремится к самостоятельности, владеет приёмами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

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

шумы; 

10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым 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, 
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животным; 

7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет 

любознательность; 

9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 

творческих задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

11) умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

12) имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

13) понимает обращения и выполняет задания; 

14) понимает вопросы; 

15) умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 

16) умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с просьбой, с 

вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно); 

17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 

18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые 

для достижения цели; 

19) определяет последовательность действий, операций; 

20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

22) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами 

деятельности; использует при общении различные виды речевой деятельности; 

23) умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образцы, рисунки, схемы; 

24) умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей 

конструктора и различных материалов; 

25) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

26) соблюдает правила личной гигиены; 

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

победы и свершения России, уважительно относится к родному краю, своей семье; 

28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению 

и поступкам других людей; 

29) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится или не нравится); 

30) называет членов своей семьи, их имена; 

31) выражает приветствие, просьбу, желание; 

32) соблюдает правила поведения в ДОУ; 

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; 
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38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

39) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 

40) различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания 

окружающего мира; 

41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию устной речи; 

понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает?; 

понимает и выполняет простые поручения; 

употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под); 

составляет простые нераспространённые предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью); 

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

печатными буквами; 

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

опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

этапе завершения освоения Программы: 

1. Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к 

возрастной норме): 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работником, 

другими детьми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Обучающийся владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у обучающегося развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 
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работником, родителями (законными представителями) и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 

работником, родителям (законным представителям), другим детям, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

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

достоинства, активно взаимодействует с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми, участвует в совместных играх, способен 

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

обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится 

играть рядом с другими детьми в игровом уголке, в играх использует предметы-

заменители и воображаемые предметы и действия, принимает участие в разных видах игр 

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

откликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его 

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

взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение, в самостоятельной 

игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими, способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

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

он живёт, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики; 

обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и 

самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры 

(культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

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

обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

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

оценки хороших и плохих поступков, стремится к самостоятельности, владеет приёмами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

обучающийся правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

аппарат, включает и выключает его, владеет операциями опознавания и распознавания на 

слух слов, фраз, использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

3. Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого развития: 

понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 



15 

употребляет в речи вопросительные предложения; 

употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы "кто?" "что?" "что делает?"; 

понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

употребляет в речи словосочетания, например, "что делает?" "что?" "кого?"; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

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

составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

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

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

печатными буквами; 

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

опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

4. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна 

даже при систематической и максимальной специальной: 

владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях, 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, 

владеет различными формами и средствами взаимодействия с другими детьми, 

сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

у обучающегося развивается мышление (наглядно-действенное, образное, 

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных 

ситуациях общения, развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного 

восприятия, говорения, дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма), 

формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных 

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

Целевые ориентиры 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; 
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5) способность самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

6) способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и 

папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

7) желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого 

видимое удовольствие; 

8) естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

гудок машины, подбегать ко педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять 

голоса близких в шумной обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

10) понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; 

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

педагогического работника, родителей (законных представителей); 

11) первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и фразы, 

количество которых быстро увеличивается; 

12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных 

для разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его 

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

незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы. 

Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения 

адаптированной образовательной программы. 

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

возрастной норме: 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует другими детьми и педагогическим 

работником, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

владеет устной речью, хорошо понимает обычную устную речь, самостоятельная 

речь связная, естественная, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, без 

аграмматизма, речь внятная, могут наблюдаться, как и у слышащих обучающихся, 

трудности произнесения отдельных звуков, которые не снижают общей внятности речи, 

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

своих мыслей, чувств и желаний, 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, 
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голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоянии 

4-6 метров; 

слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой слуха: 

проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, необязательно глядя на 

собеседников, ведет себя адекватно услышанной беседе, находится в постоянном 

слуховом внимании к происходящему, изредка может переспросить заданный вопрос, 

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

самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы, слушает аудиокниги; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям), другим детям, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

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

кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 

демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействует с другими детьми и 

педагогическим работником, участвует в совместных играх; способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

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

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

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на игру, 

предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает 

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

другими детьми, организовывать своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает 

свои действия речью; 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими, способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики; 

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой); 

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

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

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 
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восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор 

адекватно настроен, слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной 

разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров, 

испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха: 

проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) необязательно глядя на собеседников; находится в постоянном 

слуховом внимании к происходящему, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит 

фильмы, мультфильмы; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми 

людьми, но уровень развития коммуникации и речи еще отстает (иногда значительно) от 

возрастной нормы, содержание коммуникации уже выходит за рамки личного опыта, круг 

общения, его тематика и речевые средства разнообразны, но сами речевые средства еще 

не соответствуют возрасту, часто встречаются аграмматизмы, ребенок в общении 

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

приспособленной к особенностям его речевого развития, устная речь естественная по 

звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но со значительными 

аграмматизмами, она, как правило, достаточно внятная, но наблюдаются трудности 

произнесения отдельных звуков, может использовать устную речь для выражения своих 

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

часто встречаются аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею. 

3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы: 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим 

детям, большую часть практических действий выполняет в совместной с педагогическим 

работником деятельности или при его постоянной помощи, владеет элементарными 

формами и средствами взаимодействия с другими детьми; 

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

внимание, образная и словесная память, происходит формирование основных видов 

мыслительных операций (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему 

ребенку более младшего возраста: речевой процессор адекватно настроен - ребенок 

слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной разговорной 

громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров, испытывает 

затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха более 

младшего возраста: проявляет живой интерес к звучаниям окружающего мира, может 

адекватно вести себя в 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), 
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формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного глухого, слабослышащего, позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ могут 

существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Динамика возможных достижений детей дошкольного возраста в конструировании 

подробна описана в пункте 5.3. парциальной программы «Умные пальчики». 

 

1.3 ЗначимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики 

ОсновныеучастникиреализацииПрограммы:педагоги,обучающиеся,родители(зак

онныепредставители). 

СоциальнымизаказчикамиреализацииПрограммыкаккомплексаобразовательныху

слуг выступают, в первую очередь, родители(законные представители) обучающихся, 

какгаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

ОсобенностиразработкиАОП ДО: 

‒ условия,созданныевДОУдляреализациицелейизадачАОП ДО; 

‒ социальныйзаказродителей(законныхпредставителей); 

-количество групп и предельная наполняемость; 

-возрастные характеристики воспитанников;  

-кадровые условия; 

-климатические условия 

‒ взаимодействиессоциумом. 

В ДОУ функционирует 7 групп:  2 группы общеразвивающей направленности, 1 группа 

комбинированной направленности, 3 коррекционныхгруппы компенсирующей 

направленности, 1 коррекционнаягруппа компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания для детей с нарушением слуха 

‒  

‒ Группы Направленность Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемос

ть 

Группа № 1 (слабослышащие 

дети) 

Компенсирующая В 

зависимост

и от 

текущего 

комплектов

ания (3-7) 

1 8 

Группа № 2(слабослышащие 

дети, дети, после КИ) 

Комбинированная 1 20 

Группа № 3(слабослышащие 

дети) 

Компенсирующая 1 8 

Группа № 4 (глухие дети) Компенсирующая 1 6 

Группа № 5 Общеразвивающая 1 26 

Группа № 6 Общеразвивающая 1 26 

Группа КП(слабослышащие, 

глухие, дети после КИ) 

Компенсирующая 2-7 1 5 

 Направленность деятельности групп МБДОУ отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

 

Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МБДОУ д/с № 16.  
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Администрати

вно-

управленчески

й персонал 

Административны

й персонал 

Педагогический  

персонал 

Учебно- 

вспомогательный  

персонал 

Прочий 

персонал 

Заведующий - 

1 

бухгалтер-1 Инструктор по 

физической 

культуре-1 

младший 

воспитатель- 3 

чел.  

8 человек. 

Заместитель 

заведующего-

1 

делопроизводитель

-1 

музыкальный 

руководитель – 1 

чел. 

 

Главный 

бухгалтер-1 

заведующий 

хозяйством-1 

воспитатели – 11 

чел. 

  Учитель-

дефектолог-2 

  

  Учитель-логопед-1   

  Педагог-псхолог-1   

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

а также повышают профессиональный уровень через посещения методических 

объединений муниципального образования г. Калининграда, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги. 

С учетом климатических особенностей Калининградской области, реализация 

Программы осуществляется круглогодично с выделением двух периодов:  

-с 01 сентября по 31 мая, для этого периода в режиме дня характерно наличие 

выделенной в утренний отрезок времени занятие в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности. 

-с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

образовательной деятельности, осуществляемой во время прогулки, организуемой 

педагогами на уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по их 

интересам и инициативе. Занятия преимущественно проходят на уличном участке 

групп, и чаще всего проводятся в форме образовательного события или подготовки 

к нему, согласно годовому плану ДОУ. 

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Дляреализации Программы ДОУ использует взаимодействие с социальными 

партнерами наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

медицинские, культурные, и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности.  

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану ДОУ,  

КОИРО 
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образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования» 

Калининградский 

областной детский 

центр образования и 

туризма 

 

Участие в программе "Хранители 

природы",экскурсии для 

воспитанников 

По плану 

ГБОУ КО ОО «школа-

интернат п. Сосновка»,  

 

обеспечение преемственности в 

обучении детей с ОВЗ (нарушения 

слуха). 

 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения   района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану КО, по 

мере необх-ти 

М
ед

и
ц

и
н

а 

ГОУ Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков. 

 

«Центр реабилитации и 

коррекции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

МУЗ ГДП № 6 

Ленинградского района 

г. Калининграда. 

  

обеспечение методологического и 

практического сотрудничества в 

организации коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ.   

 

Семинары, проведение 

консультаций. 

 

обеспечение медицинского 

сопровождения воспитанников 

По мере 

необходимости 

 

 

По плану 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

  

сп
о
р

т
 

МОУ ДОД ДЮСШ 

спортивных 

единоборств г. 

Калининграда 

 

физическое развитие, 

социализация и адаптация детей в 

общество 

 

Подгрупповые 

занятия с детьми 

По плану  
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И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Детская библиотека №2 

Ленинградского района 

г. Калининграда  

 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарями.Расширение у 

детей кругозора, обретение 

возможности знакомиться с 

миром литературы для детей, 

приобретение первичных навыков 

пользователя библиотечными 

фондами 

 

По плану 

Парк культуры и 

отдыха«Юность», 

Центральный парк 

культуры и отдыхаим. 

Калинина г. 

Калининграда 

 

 

Сайт детского сада 

Эмоциональное и физическое 

развитие, социализация и 

адаптация детей в 

общество.Проведение лекций для 

родителей и педагогов. Конкурсы 

детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 

рисунков, концерты. 

Постоянное обновление 

информации о жизнедеятельности 

детского сада, размещение фото 

отчетов проводимых мероприятий 

для детей, достижений детей в 

разных образовательных областях. 

Обеспечение общедоступности и 

открытости деятельности ДОУ.  

По плану 

 

 

 

Ежемесячно 
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МАОУ ДОД ДЮЦ « На 

Молодёжной» 

 г. Калининграда 

 

Проведение мастер - классов для 

детей и родителей,развитие у 

детей творческих способностей, 

расширение их кругозора, 

социализация и адаптация детей в 

общество. 

По мере 

необходимости 

МОУ ДОД «ДМШ им 

Э.Т.А. Гофмана» г. 

Калининграда 

Совершенствование 

художественно-эстетического 

развития детей, знакомство с 

отделениями хореографического и 

изобразительного искусства, 

воспитание любви к прекрасному 

и желания совместной 

деятельности с учащимися школы 

В течении года 

по плану школы. 

 

Детский сад строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

-учета запросов общественности,  

-принятия политики детского сада социумом,  

-сохранения имиджа учреждения в обществе, 

-установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию 

по кохлеарной имплантации) 

Глухие. 

Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся патологий при 

рождении. Своевременное выявление врожденных нарушений слуха является решающим 

условием для немедленного проведения коррекционных мероприятий, необходимых для 

полноценного развития ребенка, позволяет избежать задержки развития речи, языка, 

когнитивных функций ребенка.  

В связи с вышеизложенным, при реализации Примерной адаптированной 

программы необходимо учитывать клинические параметры психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей глухого ребенка. 

Известно, что нарушения слуха в большинстве случаев связаны с генными 

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

вызывают различные расстройства слуха. Большая часть этих расстройств является 

врожденной или развивается у ребенка в раннем возрасте до овладения речью1. 

Нарушения могут быть наследственными (в том числе обусловленные 

генетическими мутациями), врожденными, приобретенными. У трети новорожденных 

расстройства слуха сочетаются с другими нарушениями, т.е. входят в состав синдрома. 

Расстройства слуха могут сочетаться с заболеваниями глаз, костномышечной, покровной, 

нервной, эндокринной систем, заболеваниями почек. Наследственные нарушения слуха 

могут проявляться сразу после рождения ребенка или развиваться постепенно. 

Нарушения слуха могут быть односторонними (повреждено одно ухо – левое или 

правое) и двусторонними (повреждены оба уха).  

Под инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) определяет такую потерю, которая превышает 40 дБ у взрослых людей и 30 

дБ у детей в лучше слышащем ухе. Международная классификация тугоухости, 

утвержденная ВОЗ, представлена в таблице 1.  

Таблица 1 - Степени снижения слуха (классификация ВОЗ). 

Степень тугоухости  Среднее значение порогов слышимости 

по воздуху на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 

Гц (дБ)  

I  26-40  

II  41-55  

III  56-70  

IV  71-90  

Глухота  ≥91  

 

Нарушения слуха могут быть кондуктивными и сенсоневральными. 

Кондуктивная тугоухость - расстройство слуха, обусловленное поражением 

звукопроводящего аппарата слуховой системы – наружного и среднего уха, которое 

приводит к снижению слуха 1-2 степени. 

Сенсоневральные нарушения (тугоухость и глухота) - нарушение слуха, вызванное 

преимущественно поражением рецепторов улитки (наружных и внутренних волосковых 

клеток), а у части пациентов также частичным поражением волокон слухового нерва. 

Наиболее частые причины сенсоневральной тугоухости и глухоты у детей – 

наследственные нарушения слуха, гипоксия, высокий уровень билирубина, вирусные 

инфекции матери во время беременности, менингоэнцефалит, прием 

                                                           
1Гарбарук Е.С., Королева И.В. Аудиологический скрининг новорожденных в России: проблемы и 

перспективы. – СПб.: СПб НИИ уха, горла, носа и речи. 2013. – С. 15. 
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ототоксическихпрепаратов и др. При этом расстройстве нарушается преобразование 

звуковых колебаний в электрические импульсы. Снижение слуха при сенсоневральном 

нарушении может быть от 1 степени тугоухости до глухоты. 

Если в ухе имеются одновременно патология среднего (кондуктивная тугоухость) и 

внутреннего (сенсоневральная тугоухость или глухота) уха, то в этом случае говорят о 

смешанной тугоухости. 

Слуховаянейропатия – это нарушение выделено в последние годы благодаря 

появлению объективных методов исследования слуха. В отличие от сенсоневральной 

тугоухости оно характеризуется сохранностью наружных волосковых клеток. Основная 

причина этого нарушения - нарушение синхронизации возбуждения в волокнах слухового 

нерва. При этом также могут быть повреждены внутренние волосковые клетки. Для этих 

лиц характерны трудности восприятия речи. Это нарушение чаще встречается у 

недоношенных детей. 

Кондуктивная и сенсоневральная тугоухость, слуховая нейропатия относятся к 

периферическим нарушениям слуха. 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое (т.е. 

необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) нарушение 

слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно. Эта категория детей представляет собой разнородную 

группу, характеризующуюся степенью снижения слуха и временем его наступления, 

наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии, условиями 

воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Термин «глухота» является психолого-педагогическим. Глухота – наиболее резкая 

степень поражения слуховой функции, при которой разборчивое восприятие речи 

становится невозможным. К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним 

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

котором естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным. Глухие 

дети без специальной систематической психолого-педагогической помощи речью не 

овладевают (в отличие от слабослышащих детей, которые могут «набирать» речь и 

самостоятельно, хотя и со значительными искажениями), и весь дальнейший путь их 

психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно 

ограничивается социальная адаптация.  

Степень снижения слуха при тугоухости определяется по сохранности 

динамического диапазона слуха, звуки какой интенсивности может воспринимать 

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

значимым становится сохранность не  динамического, а частотного диапазона.  В России 

условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как среднее 

арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). В 

зависимости от объема воспринимаемых частот выделяются четыре группы глухоты: 1 

группа - сохранность частотного диапазона слуха до 250 Гц, 2 группа - сохранность 

частотного диапазона слуха до 500 Гц, 3 группа - сохранность частотного диапазона слуха 

до 1000 Гц, 4 группа - сохранность частотного диапазона слуха более 1000 Гц (по  

Л.В.Нейману). 

Принципиальное влияние на развитие ребенка оказывает не только и не столько 

степень снижения слуха, сколько время, в котором начато целенаправленное 

коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-2 х лет или позже.  

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной 

помощи у разных детей различны. В наиболее благоприятном случае при отсутствии 

выраженных дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы 

родителей под руководством специалистов к полутора годам даже у глухих детей 

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

- короткая фраза, к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с 
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ними, с помощью взрослого читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными 

слуховыми аппаратами в пределах одного помещения большинство глухих детей могут 

слышать обращенную к ним речь. Примечательно, что они начинают воспринимать на 

слух не только специально тренированный материал, но практически все знакомые слова, 

изолированно и во фразе. Звучание речи большинства детей приближается к речи 

слышащих сверстников. У них звонкие голоса, речь эмоциональная, выразительная. Из 

дефектов произношения отмечаются в основном лишь типичные для данного возраста. 

(Н.Д.Шматко, Т.В.Пелымская, 2003).  

Таким образом, наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при 

раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании или 

проведении кохлеарной имплантации и комплексном медико-психолого-педагогической 

реабилитации сразу после установления диагноза, обеспечении качественного 

образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и 

речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Среди глухих детей выделяется особая группа - дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии. По данным Л.А.Головчиц (2013) 35%-40% 

детей с нарушенным слухом имеют сложные (комплексные) нарушения. Эта группа 

достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха  наблюдаются: 

интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью 

центральной нервной системы; детский церебральный паралич или другие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, нарушения эмоциональной сферы и поведения; текущие 

психическими заболеваниями (например, эпилепсия). Часть глухих детей имеют 

нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются 

слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно 

относящиеся к слепоглухоте.  

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая 

особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ).Кохлеарная 

имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – глухоте, когда неэффективно 

использование индивидуальных слуховых аппаратов. Исследования О.И. Кукушкиной, 

Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ 

«может быть переведен на путь естественного развития при определенных условиях - если 

специально выделяется «запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже 

на полноценной сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого года 

жизни. Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются не 

изолированно, а в контексте становления и развития эмоционального взаимодействия 

ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным представлениям о содержании 

и психологических закономерностях ранних этапов психического развития ребенка в 

норме. В контексте этих представлений слуховое сосредоточение, протекающее по типу 

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

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

локализации звуков в пространстве. Условием становления и развития слухового 

восприятия является становление и усложнение эмоционального диалога ребенка первого 

года жизни с близкими людьми, так как потребность и возможность полноценно 

использовать слух возникает у слышащего малыша в ходе и благодаря развивающемуся 

эмоциональному взаимодействию с ближайшим окружением2». 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям 

необходимо использовать особый подход и особые организационные формы.  

                                                           
2 Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. «Точка запуска» новых слуховых возможностей и спонтанного развития 

речи ребенка после кохлеарной имплантации // Альманах Института коррекционной педагогики. 2016. 

Альманах №24 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-24/«tochka-zapuska»-novyix-sluxovyix-vozmozhnostej-

i-spontannogo-razvitiya-rechi-rebenka-posle-koxlearnoj-implantaczii (Дата обращения: 07.09.2018) 
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Мы рассмотрели категорию глухих детей как особую, полиморфную группу. 

Естественно, что уже на начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются 

представителями разных групп: 

 глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть 

дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия; 

 глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективусближения с ней (в 

дошкольном или школьном возрасте) призначительной систематической специальной 

поддержке;  

 глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями зрения или 

опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной недостаточностью и 

др.), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

 глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой. 

 

Глухие дети младенческого и раннего возраста 

Слуховой анализатор относится к важнейшим анализаторам нервной системы 

человека. Периферический отдел слухового анализатора подготовлен к восприятию 

звуков уже к моменту рождения ребенка, но слух в первые моменты после рождения 

ребенка несовершенен. 

Слухоречевой анализатор развивается раньше других отделов, связанных с 

функцией речи, что вызвано созреванием слухового анализатора к моменту рождения 

ребенка. Но для функционирования слухоречевого анализатора необходимо развивать у 

ребенка слуховое сосредоточение, тонкие дифференцировки на человеческий голос, то 

есть развивать не просто слух, а речевой слух. 

Одним из показателей нервно-психического развития здорового ребенка является 

развитие понимания речи. Развитие понимания речи является очень сложным и 

длительным процессом. Для развития импрессивной речи исключительную значимость 

приобретает эмоциональное общение с ребенком первых дней жизни. 

В первые месяцы жизни при общении с взрослым слово воспринимается ребенком 

как компонент комплексного раздражителя, в который входит положение тела ребенка, 

обстановка, вид говорящего, его голос и интонация. 

Со второго полугодия жизни у ребенка резко возрастает интерес ко всему 

окружающему, в 7-8 месяцев при правильном воспитании начинает устанавливаться связь 

некоторых слов с окружающими предметами, то есть формируется первичное понимание 

речи. 

К концу первого года в результате установления большого количества 

разнообразных сочетаний с одним и тем же словом оно становится обобщенным. 

Формирование обобщений свидетельствует о начале функционирования второй 

сигнальной системы, свойствами которой являются обобщения и отвлечения (И.П. 

Павлов). 

У 85% детей нарушение слуховой функции является врожденным или возникает на 

первом году жизни, то есть до развития речи. 

Психическое развитие детей с врожденным нарушением слуха отличается рядом 

характерных особенностей. В первые месяцы жизни у них отсутствует или слабо выражен 

врожденный рефлекс на резкие звуки, который в норме проявляется во вздрагивании и 

зажмуривании глаз. При плаче ребенок не замолкает на голос взрослого, как это делает 

нормально слышащий малыш. В дальнейшем у детей с нарушениями слуха не 

формируются сочетательные рефлексы на звуковые стимулы. 
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Согласно современным исследованиям, как уже неоднократно отмечалось, ранняя 

диагностика слуховых расстройств и последующая адекватная реабилитация способны 

предупредить и/или ослабить нарушения развития у ребенка речи и других высших 

психических функций.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 307 «О стандарте диспансерного 

(профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни» единственным 

эффективным методом выявления нарушений слуха у новорожденных и детей первого 

года жизни назван аудиологический скрининг. Внедрение технологии аудиологического 

скрининга улучшает выявление сенсоневральной тугоухости и глухоты у детей.  

М.Ю. Бобошко (2015) отмечает, что в возрасте от 6 до 9 месяцев «постепенно дети 

при лепетании начинают ограничиваться звуками родного языка. Подражая словам и 

фразам взрослого, ребенок обучается разным интонациям, и лепет начинает звучать как 

непонятная фраза на родном языке. Этот феномен взаимосвязан с функцией слуха. Чтобы 

корректно различать звуки речи, ребенок нуждается в слуховой обратной связи. Без 

слухового контроля лепет постепенно угасает, и дети замолкают. Универсальный 

аудиологический скрининг новорожденных позволяет выявить нарушение слуха в первые 

дни жизни ребенка, поставить диагноз в первые 3 месяца и начать лечение до достижения 

ребенком 6-месячного возраста. Так можно предотвратить серьезные последствия, 

проявляющиеся вследствие нарушения слуха в процессе освоения языка и развития 

речи»3. 

Американская Академия Педиатрии (AmericanAcademyofPediatrics) рекомендует 

считать оптимальным в отношении прогноза речевого и психоэмоционального развития 

возраст постановки окончательного диагноза и начала реабилитационных мероприятий до 

3 - 6 месяцев жизни ребенка. 

Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при раннем (с первых 

месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном 

медико-психолого-педагогическом сопровождении сразу после установления диагноза, 

обеспечении качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры 

нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка.  

Так, например, Yoshinaga-Itana C., Couter D. и Thomson V. (2001) 

продемонстрировали, что малыши, которые были слухопротезированы в возрасте до 6 

месяцев не отставали в дальнейшем в речевом и интеллектуальном развитии от своих 

нормально слышащих сверстников в отличие от детей, которые были слухопротезированы 

позже этого срока. 

Успешность реабилитации зависит не только от характера и степени поражения 

слухового анализатора, но и от состояния высших психических функций, окружающей 

ребенка речевой среды, особенностей реабилитационного процесса. Глухота у детей в 

значительной степени является следствием перинатальной патологии, воздействия 

различных факторов окружающей среды.  

В современной дошкольной сурдопедагогике разработана методика педагогической 

оценки общего уровня развития ребенка раннего возраста с нарушенным слухом(Т.В. 

Николаева, 2006)4. С помощью этой методики можно оценить социальное, физическое, 

познавательное развитие, а также предметно-игровую деятельность ребенка, состояние 

его речи и слуха5.  

                                                           
3 Бобошко М.Ю., Кибалова Ю.С. Основные этапы развития языковых навыков у детей. URL: 

https://www.slideshare.net/monsana/pora-boboshko 
4Николаева, Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста с 

нарушенным слухом [Текст]: методическое пособие / Т.В. Николаева. - М.: Экзамен, 2006. 
5Аналогичные методики разработаны и для детей дошкольного возраста: для четвертого, пятого, шестого и 

седьмого годов жизни. 
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В ходе апробации разработанного набора заданий были выявлены возрастные 

особенностипсихофизического развития детей с нарушенным слухом преддошкольного 

возраста. В психофизическом развитии детей младшей (2-2,5 г.) и старшей (2,5-3 г.) 

возрастных групп обнаружились существенные различия. Уровень общего 

психофизического развития малышей до 2,5 лет без учета уровня речевого развития 

можно оценить как близкий к возрастной норме. Вместе с тем со второй половины 3-го 

года жизни выявлена тенденция нарастания различий между ребенком с нарушенным 

слухом и его слышащим сверстником по всем основным линиям развития. Если у 

слышащих детей старше 2,5 лет было выявлено повышение уровня общего 

психофизического развития, что связано с активным овладением ими речью, то глухие и 

слабослышащие дети по уровню своего развития оказались близки к детям младшей 

возрастной группы. Этот факт имеет принципиальное значение и является 

дополнительным аргументом необходимости максимально раннего, не позднее первого 

полугодия 3-го года жизни, коррекционного обучения ребенка с нарушенным слухом, 

когда еще не столь выражены различия между ним и его слышащим сверстником.  

Методика позволяет выявить индивидуальный уровень развития каждого ребенка 

по основным линиям развития. Своеобразие психофизического развития глухих и 

слабослышащих детей проявлялось в том, что уровень социального, познавательного, 

физического развития, и предметно-игровой деятельности мог, как соответствовать 

возрастной норме, так и быть ниже ее, а в познавательном и физическом развитии 

некоторые дети даже опережали своих слышащих сверстников.  

Интеграция диагностических данных по заданным принципам позволяет выявлять 

значимые для индивидуализации обучения варианты развития детей с нарушенным 

слухом раннего возраста (Т.В. Николаева, 2006): 

- гармоничное психофизическое развитие, при котором достижения детей по всем 

основным линиям могут быть достаточно высоки, либо наблюдается опережающий темп 

развития (например, познавательного, физического); 

- отставание в психофизическом развитии (по всем основным линиям развития); 

- неравномерное психофизическое развитие, при котором в одних линиях ребенок 

достигает результатов, соответствующих его возрасту, или даже опережает своих 

сверстников, в других линиях – несколько отстает в развитии. 

У глухих и слабослышащих детей значительно чаще, чем у слышащих отмечается 

неравномерный вариант развития. 

Необходимо также отметить, что глухие дети раннего возраста принципиально 

различаются не только по степени снижения слуха, но и по времени, в котором 

начато целенаправленное коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-

2-х лет или позже (по Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской).Результаты ранней 

педагогической коррекции нарушенной слуховой функции см. выше. 

Глухие дети дошкольного возраста 

Роль дошкольного воспитания и обучения в развитии глухих детей велика. 

Дошкольный возраст - наиболее сенситивный период оказания помощи и предотвращение 

появления вторичных нарушений. Дошкольный возраст - это период становления 

личности. Ребёнок рождается с предпосылками в развитии и если упустить данный 

период, то у ребёнка проявятся стойкие нарушения. 

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного 

речевого и интеллектуального развития. Потеря слуха лишает ребенка важного источника 

информации и ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако 

эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением 

специальных методов и технических средств в обучении.  

Глухие дети дошкольного возраста - это неоднородная по составу группа, 

включающая: 



29 

– глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития приближающихся к возрастной норме 
(дошкольники при раннем начале коррекционного воздействия); 

– глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

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

дошкольном или школьном возрасте) при значительной систематической специальной 

поддержке; 

– глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии 

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

зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной 

недостаточностью и др.), значительно отстающих от возрастной нормы, 

перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи; 

– глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том числе и 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью), развитие которых 

несопоставимо с возрастной нормой. 

Психолого-педагогические параметры психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка определяются в соответствии с 

возрастом ребенка, его индивидуальными особенностями, его потребностями, характером 

и выраженностью нарушений. Также на уровень общего и слухоречевого развития глухих 

дошкольников влияет ряд субъективных факторов: время выявления нарушения слуха, 

время начала коррекционного воздействия, его организации и эффективности. 

К психолого-педагогическим параметрам психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка относятся: 

1. Особенности сенсорных систем (анализаторов) и высших психических функций 

(зрительное, слуховое, обонятельное, тактильное (осязательное), тактильно-двигательное 

восприятие, пространственные представления, в том числе о положении собственного 

тела в пространстве (проба при закрытых глазах), временные представления, внимание, 

память, мышление, сознание, рассудочная деятельность, речь и т.д.). 

2. Особенности личностно-коммуникативного развития (поведение и деятельность 

в процессе обследования, воспитания и обучения, реакция на родителей и незнакомых 

людей, мотивационно-потребностная сфера, эмоционально-волевая сфера, самосознание, 

коммуникативная сфера, типологические особенности высшей нервной деятельности, 

адекватная оценка окружающего мира и собственного «Я», способность улавливать 

взаимосвязь между одушевленными и неодушевленными объектами окружающего мира). 

3. Сформированность деятельности в целом (целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий, 

самостоятельному выбору средств выполнения деятельности, способность 

сформулировать цель, для достижения которой выполняются те или иные действия, 

способность завершать начатое действие и дать словесный отчет). 

4. Наличие задатков, индивидуальных особенностей интересов и предпочтений 

(любимые игры, игрушки, занятия; а также воспитатель, тьютор, учитель, с которыми 

ребенок может и предпочитает общаться; родители и другие близкие родственники, с 

которыми ребенок может и предпочитает общаться), индифферентное отношение к 

окружающему миру. 

Социально-абилитационные параметры психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка  

К cоциально-абилитационным параметрам психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка с относятся общая оценка социальной 

ситуации развития и основные категории его жизнедеятельности:  
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1. Способность к самообслуживанию (способность ребенка самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность).  

2. Способность к самостоятельному передвижению с соблюдением мер 

безопасности в помещении и на улице (способность ребенка самостоятельно 

перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и 

при перемене положения тела, способность пользоваться лифтом и общественным 

транспортом). 

3. Способность к ориентации во времени и пространстве (способность к 

адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, 

определение времени и места нахождения). 

4. Способность детей к общению (способность к установлению контактов со 

знакомыми и незнакомыми людьми вербальными и невербальными средствами, путем их 

адекватного восприятия, способностью к формированию и сохранению социальных 

связей); дети, имеющие психофизиологические отклонения, характеризуются сниженной 

способностью к установлению контактов со знакомыми и незнакомыми людьми, 

формированию и сохранению социальных связей. 

5. Способность к контролю своего поведения (способность к осознанию себя и 

адекватному поведению с учетом целесообразности поведенческих актов, социально-

правовых и морально-этических норм). 

6. Способность к обучению. 

В соответствии с наличием или отсутствием дополнительных отклонений в 

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

приблизиться к возрастной норме, в ходе обследования на ПМПК определяется 

образовательный маршрут, адекватный возможностям глухого ребенка: 

 глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть 

дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия), могут на равных по 1-2 

человека воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 

направленности, получая систематическую коррекционную помощь со стороны 

сурдопедагога и других специалистов;   

 глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективусближения с ней (в 

дошкольном или школьном возрасте), могут получить адекватное воспитание и обучение 

в группах комбинированной или компенсирующей направленности призначительной 

систематической специальной поддержке со стороны сурдопедагога и других 

специалистов:  

 глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с ЗПР, легкой неосложненной умственной отсталостью, нарушениями 

зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью и др.), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи, могут получить адекватное воспитание в обучение в соответствии с 

ФАОП ДО для глухих дошкольников в условиях реализации индивидуального 

образовательного маршрута6; 

 глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой, могут получать адекватное воспитание 

и обучение на основе либо разработки для каждого ребенка специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), либо в соответствии с адаптированной 

                                                           
6Желательно их обучение в особых группах для глухих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития 
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образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

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

обстановка в семье, низкий уровень грамотности родителей, отрицательное влияние 

социума, неспособность ребенка адаптироваться к социуму). 

Специфика развития глухих детей дошкольного возраста 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается 

особенностей личности и поведения глухого ребенка, то они не являются биологически 

обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются коррекции в 

наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Глухой ребенок лишен такой 

возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания и 

оказывает отрицательное влияние на формирование других ощущений и восприятий. В 

связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается 

речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного 

речевого и интеллектуального развития. Дети, имеющие значительную потерю слуха, без 

специальной помощи не могут успешно реализовать свой жизненный потенциал. 

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, обдуманные действия 

начинают преобладать над импульсивными. Личностное развитие также обусловлено 

усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и норм общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста лежат те же 

закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые 

обусловлены и первичным дефектом, и вторичными нарушениями: замедленным 

овладением речью, коммуникативными барьерами и своеобразием развития 

познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно поздно, как 

правило, отличаются от сверстников с нормальным слухом, они более замкнуты и 

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

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

общения с окружающим миром. Страдают ориентация в пространстве, координация 

движений (в связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на 

последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития глухого ребенка наряду с 

первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании 

его речи и других психических процессов.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии, 

что обусловлено развитием различных сторон познания: восприятия, мышления, 

внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой.  

На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное развитие речи. 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, 

познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако основой познания 

в первую очередь является чувственное – процессы восприятия, наглядные формы 

мышления. 
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Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период 

детства и у глухих детей. Развитие познавательных интересов, становление предметной 

деятельности, формирование игры способствуют сенсорному развитию глухих детей. 

Однако нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и игровой 

деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития необученных 

глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и 

речевого общения, личностное развитие глухих дошкольников происходит более 

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

социальными явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие поступки. У них 

формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. На 

протяжении дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, 

формирование интереса к окружающему миру. У старших дошкольников появляются 

социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В 

процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой 

деятельности. 

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников осуществляется их 

разностороннее развитие. Умственное развитие включает в себя формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов, развитие речи как 

средства познания. 

Умственное развитиеглухих детей дошкольного возраста неразрывно связано с 

овладением речью, потому что формирование психических процессов, познание объектов 

и явлений окружающей жизни, опосредовано речью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и Примерная адаптированная программа учитывают современные тенденции 

в изменении состава этой группы детей. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей глухих детей раннего и 

дошкольного возраста 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых 

для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

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

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

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

образовательных потребностей детей с нарушениями психофизического развития7: 

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

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка. 

(Так, если нарушение слуха ребенка выявлено в конце первого месяца его жизни, то 

немедленно должно начинаться и специальное обучение.Крайне опасна ситуация, когда 

после выявления первичного нарушения в развитии, все усилия взрослых направляются 

исключительно на попытку лечения ребенка, реабилитацию средствами медицины.) 

2. Содержание образования – потребность во введении специальных разделов 

обучения, не присутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

ребенка. (Например, разделы по формированию механизмов сознательной регуляции 

собственного поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.) 

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

«обходных путей», использовании специфических средств обучения, в более 

                                                           
7 Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Ребенок с особыми образовательными потребностями // Альманах 

Института коррекционной педагогики. 2002. Альманах №5 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami (Дата обращения: 07.09.2018) 
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дифференцированном, «пошаговом» обучение, чем этого обычно требует обучение 

нормально развивающегося ребенка.  

4. В особой организации обучения - потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды. 

5. В определении границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. В продолжительности образования – потребность в пролонгированности 

процесса обучения и выход за рамки школьного возраста. 

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

потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных 

профилей (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных 

специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного 

ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка 

силами специалистов». 

Особые образовательные потребности глухих детей, определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны 

с трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной коммуникации, 

ограничением скорости переработки и объема вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям глухих детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в глухом ребенке уверенности в том, что в детском 

саду и группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае 

затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо 

транслировать эту установку сверстникам ребенка, не подчеркивая его особость, а 

показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать 

слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

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

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной, в устно-дактильной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

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

речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 
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жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, 

темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить 

и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для глухих детей, уровень общего и речевого развития которых приближен к 

возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со слышащими 

сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие образовательные 

потребности, как: 

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 

условиях; 

– развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия 

собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 

– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

– развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения 

со слышащими сверстниками. 

К особым образовательным потребностям глухих дошкольников с 

выраженными дополнительными нарушениями в развитии, перспектива сближения 

которых с возрастной нормой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи, относятся (Л.А. Головчиц8): 

- организация раннего специального обучения; 

- высокая степень индивидуализации дошкольного образования глухого ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для 

глухого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 

глухого ребенка со сложной структурой дефекта; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и взрослыми; 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций; 

- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, 

изобразительной); 

                                                           
8Головчиц Л.А. Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2017. - № 5. 

– С. 170 – 175. 
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- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 

- специальная работа по использованию сформированных умений и навыков в 

новых практических ситуациях. 

В целях обеспечения преемственности дошкольного и начального образования 

принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих детей, включая: 

- создание образовательных условий, обеспечивающих эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы дошкольной образовательной 

организации; 

- постановку и реализацию целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание 

условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том 

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

- учет специфики восприятия и переработки информации; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания, 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

- обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 

впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

- целенаправленное и систематическое развитие речи, формирование умений 

обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 

устно-дактильной речи с учетом особенностей разных категорий глухих детей, 

обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- использование глухими детьми в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению, а также с учетом 

ситуации и задач общения;  

- осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарнымиимплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 

- при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих детей 

проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их 

коррекции; 

- оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

Особые образовательные потребности глухих дошкольников предполагают 

создание специальных образовательных условий (общих, частных, индивидуальных) в 

дошкольной образовательной организации, обеспечивающих им равные возможности в 

получении образования. 



36 

Характеристика особенностей развития слабослышащих и позднооглохших детей 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются 

степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения 

и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть 

выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до 

резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране 

наиболее распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация 

Л.В.Неймана, широко используемая в образовательных учреждениях и международная 

классификация, которая используется в медицинских учреждениях.  

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

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

отнесены к одной из следующих степеней тугоухости: 

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

Степень тугоухости Средняя потеря 

слуха в дБ (500-4000 Гц) 

Условия разборчивого 

восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной 

громкости - на расстоянии не 

менее 1 м, шепот – у ушной 

раковины и далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной 

громкости - на расстоянии 

0,5-1 м, шепот – нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной 

громкости - ушная раковина 

– 0,5 метра, шепот – нет 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ 

(как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 

и 2000 Гц). 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения 

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

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

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной 

помощи у разных детей различны. В наиболее благоприятном случае при отсутствии 

выраженных дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы 

родителей под руководством специалистов к полутора годам у малышей вне зависимости 

от степени снижения слуха появляются 10-30 слов, включая лепетные (в отдельных 

случаях - более 70), к двум годам - короткая фраза, к трем годам дети начинают 

рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с помощью взрослого читают стихи, 

подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми аппаратами в пределах одного 

помещения большинство детей могут слышать обращенную к ним речь. Примечательно, 

что они начинают воспринимать на слух не только специально тренированный материал, 

но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание речи большинства 

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

эмоциональная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь 

типичные для данного возраста.  

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными 

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

слухом имеют сложные (комплексные) нарушения Эта группа достаточно разнородна, 



37 

полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха  наблюдаются интеллектуальные 

нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка 

психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной 

системой;   детским церебральным параличом  или другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями эмоциональной сферы и поведения; текущие 

психическими заболеваниями (например, эпилепсия). Часть слабослышащих и 

позднооглохших детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть 

из них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, 

традиционно относящиеся к слепоглухоте.  

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления 

снижения слуха: 

 ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году 

жизни, или родились неслышащими; 

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

сохранили речь в связи с относительно поздним возникновением глухоты.  

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

речь, характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин 

«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не 

время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим 

своеобразием позднооглохшие составляют особую категорию детей со сниженным 

слухом. Следует помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи маленькие 

дети очень быстро теряют речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже 

если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери 

слуха, и обеспечить ее дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по 

сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 месяцев. Сохранению речи 

способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на слухо-

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

печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет.  

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции 

кохлеарной имплантации. 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая 

особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ).  

Исследования О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. свидетельствуют о 

том, что дошкольник с КИ «может быть переведен на путь естественного развития при 

определенных условиях - если специально выделяется «запускающий» этап реабилитации 

и воспроизводится теперь уже на полноценной сенсорной основе логика нормального 

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

онтогенез рассматриваются не изолированно, а в контексте становления и развития 

эмоционального взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает 

современным представлениям о содержании и психологических закономерностях ранних 

этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих представлений слуховое 

сосредоточение, протекающее по типу безусловных реакций, не является само по себе 

точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит автоматически к переходу 

ребенка на следующий этап – локализации звуков в пространстве. Условием становления 

и развития слухового восприятия является становление и усложнение эмоционального 

диалога ребенка первого года жизни с близкими людьми, так как потребность и 

возможность полноценно использовать слух возникает у слышащего малыша в ходе и 

благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с ближайшим 

окружением9». 

                                                           
9 Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. «Точка запуска» новых слуховых возможностей и спонтанного развития 

речи ребенка после кохлеарной имплантации // Альманах Института коррекционной педагогики. 2016. 
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Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха совпадает с 

закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные 

или рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии 

восприятия. Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования 

восприятия.  

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего обеспечения 

речевой функции, которые при отсутствии соответствующего подкрепления могут 

постепенно угасать. При врожденной, не распознанной своевременно тугоухости, к концу 

первого года жизни ребенка снижается интенсивность предречевых действий (гуление, 

лепет). 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает 

значительные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что 

способствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание 

предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их 

познанию, появляется понимание функционального назначения наиболее часто 

используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном характер 

манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много 

голосовых реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими 

детьми, но отличает слабослышащих от глухих.  

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей», 

приближенных к возрастной норме общего и речевого развития). Как отмечает Н.Д. 

Шматко, «начиная занятия с ребенком в первые месяцы его жизни, мать успевает 

научиться полноценно и правильно общаться с малышом и не всегда, но в отдельных 

случаях неслышащий ребенок выходит на нормальное развитие, максимально 

приближаясь к нормально развивающимся сверстникам». Тем не менее и при получении 

дошкольного образования такими детьми необходима специально организованная 

коррекционно-развивающаяся работа, поскольку «у них часто возникает обманчивая, 

неадекватная оценка своего состояния: им кажется, что отсутствие слуха полностью 

компенсировано, но на самом деле есть ограничения в общении, быту»10. 

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии 

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

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

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

нарушением слуха оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 

формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию 

движений. Выявление нарушений в данных областях необходимо для организации 

адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее 

количество элементов;  

                                                                                                                                                                                           
Альманах №24 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-24/«tochka-zapuska»-novyix-sluxovyix-vozmozhnostej-

i-spontannogo-razvitiya-rechi-rebenka-posle-koxlearnoj-implantaczii (Дата обращения: 07.09.2018) 

 
10Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит… Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2003. – 

С. 187. 
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– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на протяжении 

дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут в начале 

данного возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного 

материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно 

отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже 

запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

деятельность детей таких категорий , как правило,  имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

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

не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 

двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной 

информации различной модальности, но и для компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции 

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

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

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обобщения результатов 

познания окружающего мира, способствующим накоплению знаний и представлений о 

нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших 

детей относится  то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления 

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

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет 

собой особый тип развития, связанного с наличием специфических условий 

взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу 

дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно 

связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, замедление развития 

мышления, памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых 

для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

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

проявить ребенок с недостатками развития в процессе обучения (В.И. Лубовский). 
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О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова выделяют общие аспекты особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями психофизического развития11: 

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

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка. 

(Так, если нарушение слуха ребенка выявлено в конце первого месяца его жизни, то 

немедленно должно начинаться и специальное обучение.Крайне опасна ситуация, когда 

после выявления первичного нарушения в развитии, все усилия взрослых направляются 

исключительно на попытку лечения ребенка, реабилитацию средствами медицины.) 

2. Содержание образования – потребность во введении специальных разделов 

обучения, не присутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

ребенка. (Например, занятия по развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия 

речи у слабослышащих и позднооглохших детей, разделы по формированию механизмов 

сознательной регуляции собственного поведения и взаимодействия с окружающими 

людьми и др.) 

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

«обходных путей», использовании специфических средств обучения, в более 

дифференцированном, «пошаговом» обучение, чем этого обычно требует обучение 

нормально развивающегося ребенка.  

4. В особой организации обучения - потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды. 

5. В определении границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. В продолжительности образования – потребность в пролонгированности 

процесса обучения и выход за рамки школьного возраста. 

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

потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных 

профилей (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных 

специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного 

ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка 

силами специалистов». 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, 

определяют особую логику построения образовательного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Особые образовательные потребности 

детей с нарушенным слухом связаны с трудностями понимания обращенной речи, 

характером межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема 

вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших 

детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке 

уверенности в том, что в детском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, 

придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими 

сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не 

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

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

                                                           
11 Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Ребенок с особыми образовательными потребностями // Альманах 

Института коррекционной педагогики. 2002. Альманах №5 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami (Дата обращения: 07.09.2018) 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

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

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

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

в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

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

речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, 

темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить 

и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей, уровень общего и речевого развития 

которых приближен к возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе 

со слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие 

образовательные потребности, как: 

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 

условиях; 

– развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия 

собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 

– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

– развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения 

со слышащими сверстниками. 
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Л.А. Головчиц определяет образовательные потребности дошкольников с 

нарушениями слуха, имеющих интеллектуальные нарушения (умственную отсталость12) 

следующим образом: 

- организация раннего специального обучения, которое должно начинаться сразу 

же после выявления сочетанных первичных нарушений развития; 

- высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 

ребенка с нарушением слуха, имеющего умственную отсталость; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и взрослыми; 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы  

характеристики, значимы в равной степени и для части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Возрастные характеристики развития детей, значимые для организации 

конструирования в детском саду и семье описаны в пункте 4  (п.п.4.1.-4.4. ) Парциальной 

программы «Умные пальчики». 

 

 

1.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с нарушениями слуха, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с нарушениями слухапланируемых 

результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

                                                           
12Головчиц Л.А. Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2017. - № 5. 

– С. 170 – 175. 

 

 
 



43 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушениями слуха; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с нарушениями слуха; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с нарушениями слуха с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы ДОУ учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

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 нарушениями слуха; 

Основой обследования является комплексный подход к оценке уровня психофизического 

развития ребенка с нарушенным слухом.  

Одним из важных условий проведения обследования является сотрудничество 

специалистов, работающих с ребенком непосредственно – учителем-дефектологом и 

воспитателями, а так же подключается и педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Диагностика у детей с нарушениями слуха  

проводится несколькими этапами. Воспитатели групп,  музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО проводят диагностику по Афонькиной Ю.А. «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей»  по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие».  

Учителями-

дефектологамипроводитсяпедагогическаядиагностикаразвитияслухового восприятия 

и формирования произношения, развития речи, сенсорного 

развития,развитиямышления,формированияэлементарныхматематическихпредставле

нийсприменениемразличныхтехнологийиметодикдиагностированиявоспитанников,ре

комендованныхкиспользованиювработесдетьмиснарушениемслухадошкольноговозра

ста.  

Речевое развитие и РСВ 

1.Ребенок  фиксирует внимания на табличках, подкладывает таблички со словами к 

соответствующим предметам (глобальное чтение). 
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   2.   Ребенок понимает и выполняет по табличкам инструкции, связанные с организацией 

быта и занятий (встань, иди, сядь, беги, пей, прыгай и т д.) 

3. Умеет ориентироваться в процессе деятельности на заданный темп, обозначенный 

словами быстро, медленно. 

     4.  Различает на слух при выборе из 2-3х (5-ти) звучания игрушек. 

      5. Различает на слух длительность, темп звучания 

     6. Воспроизводит звукоподражания, лепетные и полные слова 

     7. Ребенок умеет складывать по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного    

количества букв) свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, 

мишка). 

    8. Воспроизводит  звуки и слоги, лепетные и усеченные слова, контура слов. 

Диагностический материал:  

1. Таблички с простыми инструкциями 

2. Таблички со словами, обозначающими предметы. 

3. Игрушки по темам 

4. Картинки по темам 

5. Музыкальные инструменты и музыкальные игрушки 

6. Разрезная азбука 

Познавательное развитие 

1.  Реагирует на свое имя 

2.Рассматривает картинки с изображением времен года,  с помощью взрослого сравнивает 

картинку с погодой на улице. 

3.Умеет соотносить предметы по форме, величине, количеству (до 3) 

4.Соотносит количество предметов с количеством пальцев. 

5.Умеет считать количество звучаний (хлопков, ударов в барабан, т.п.),воспринимает 

количество предметов на ощупь. 

6. Соотносит предметы по цвету. 

7. Умеет воспринимать объемные формы — шар, куб. 

Диагностический материал:  

1. Таблички с именами  

2. Картинки 

3. «Времена года» (магнитные истории) 

4. Изучаем цвета (магнитные истории) 

5. Счетный материал 

6.  Геометрические фигуры: квадрат, круг, овал,  

7. Геометрические формы: шар, куб 

8. Музыкальные инструменты 

 

Для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения детей-

инвалидов педагог-психолог  так же проводит диагностику, используя «Экспресс 

диагностику в детском саду» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 

Психологическаядиагностикаразвитиядетей, которую проводит педагог-

психолог,допускается только с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Родители(законные представители) ребенка могут присутствовать 

при проведении психологическойдиагностики. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задачпсихологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развитиядетей. 

Специалистами учреждения  на основании первичной диагностики (с 1 по 15 

сентября) составляются для каждого ребенка с ОВЗ индивидуальные коррекционно-

развивающие программы и индивидуальные образовательные маршруты  на учебный год. 
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В январе (с 9 по 16) на основании промежуточной диагностики составляются заключения 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с № 16 по результатам 

индивидуального коррекционного сопровождения детей, вносятся по необходимости 

изменения и дополнения в индивидуальные программы.  

По результатам диагностики в конце учебного года(1-15 мая) оформляются 

окончательные заключения по итогам индивидуальной коррекционной работы. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей вспонтаннойиспециально организованнойдеятельности. 

Инструментарийдляпедагогическойдиагностики—

картынаблюденийдетскогоразвития,позволяющиефиксироватьиндивидуальнуюдинамику

иперспективыразвитиякаждогоребенка входе: 

 коммуникациисосверстникамиивзрослыми(какменяютсяспособыустано

вленияиподдержанияконтакта,принятиясовместныхрешений,разрешени

я конфликтов,лидерстваипр.); 

 игровойдеятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей,познавательнойактивности); 

 проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,ответ

ственностииавтономии,какразвиваетсяумениепланироватьиорганизовы

ватьсвою деятельность); 

 художественнойдеятельности; 

 физическогоразвития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно длярешенияследующих образовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,постр

оения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекцииособенностейего развития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 

 Педагогическаядиагностика Психологическаядиагностика 

 

 

Назначение 

Оценкаиндивидуальногоразвит

ия,связанная с 

эффективностьюпедагогическог

о воздействия илежащаявоснове 

его 

дальнейшегопланирования 

Выявление и 

изучениеиндивидуально-

психологическихособенносте

йдетей 

(принеобходимости) 

 

Ктопроводит 

Учитель-дефектолог, 

воспитатель,музыкальный 

руководитель,инструкторфизку

льтуры 

 

Педагог-психолог 

 

Использован

иеполученны

хрезультатов 

Для решения 

образовательныхзадач, 

индивидуализацииобразоват

ельного процесса 

иоптимизации работы с 

группойвоспитанников 

 

Для 

психологическогосопрово

ждения и 

проведениякоррекцииразв

итияребенка 

Участи

еребен

ка 

Свободное 
С согласия родителей 

(законныхпредставителей) 
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Условияпр

оведения 

Наблюдения в 

ходеорганизованной, 

самостоятельнойдеятельности, 

специальносозданные условия, 

с применениемспециальных 

методик 

 

Специально созданные 

условия, сприменением 

специальныхметодик 

Таблица1 

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 нарушениями слуха; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушениями слуха в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с нарушениями 

слуха; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся снарушениями слуха 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 нарушениями слуха на уровне ДОУ, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся снарушениями слуха на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнят свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями слуха, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с нарушениями слуха по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП ДО 

решает задачи: 

 повышения качества реализации АОП ДО; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества АОП ДОобучающихся с нарушениями слуха; 
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 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с нарушениями слуха. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с нарушениями слуха, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 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; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

нарушениями слуха, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 используются единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Особеннности проведения педагогического мониторинга указаны в пункте 5.2. 

парциальной программы «Умные пальчики». 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программыпредставлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушениями 

слухав пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДОс 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
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обучающихся снарушениями слуха, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 

нарушениями слуха. 

г) рабочая программа воспитания 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательнойдеятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух до 

семилет,атакжерезультаты,которыемогутбытьдостигнутыдетьмиприцеленаправленнойсис

тематической работесними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих 

принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контекстевсехперечисленныхв ФАОП ДО 

видовдетскойдеятельности,сакцентомнаведущуюдеятельностьдлякаждоговозрастногопери

ода–отнепосредственногоэмоциональногообщения совзрослымдопредметной(предметно -

манипулятивной)иигровойдеятельности; 

принципучетавозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей: 

Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных 

этапах 

дошкольноговозраста,предусматриваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальн

ыхтраекторийразвитияиобразованиядетейсособымивозможностями,способностями,потреб

ностямииинтересами; 

Принципамплификациидетскогоразвитиякакнаправленногопроцессаобогащенияир

азвертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с 

взрослыми исверстниками,соответствующеговозрастнымзадачамдошкольного возраста; 

Принципединстваобученияивоспитания:какинтеграциядвухсторонпроцессаобразов

ания, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом 

котбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания 

и формдетской деятельности; 

Принциппреемственностиобразовательнойработынаразныхвозрастныхэтапахдош

кольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программареализуетданныйпринципприпостроениисодержанияобученияивоспитанияотно

сительноуровняначальногошкольногообразования,атакжеприпостроенииединогопростран

стваразвитияребенкаобразовательнойорганизации исемьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы 

предусматриваетоказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки 

родителям 

(законнымпредставителям)детейдошкольноговозраста,построениепродуктивноговзаимоде

йствия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общегопространстваразвитияребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельностинедопускаетсяиспользованиепедагогическихтехнологий,которыемогутнанест

ивредфизическомуи(или)психическомуздоровьювоспитанников,ихпсихоэмоциональномуб

лагополучию. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениями 

слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по 

кохлеарнойимплантации)в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста глухих, слабослышащих и позднооглохших 

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

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, предлагаемые 

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

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

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

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

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

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

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо 

учитывать время начала обучения, проведения коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (с первых месяцев жизни или после 1,5 - 2-х лет). В связи с вышеизложенным 

содержание АОП ДО относительно обучающихся раннего возраста будет развиваться в 

двух направлениях в каждой образовательной области. 

В области социально-коммуникативного развития: 

Ранний возраст (1-3 года). 

Задачи Содержание 

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

месяцев жизни 

 

создание условий для 

развития общения 

слабослышащего ребенка 

со педагогическим 

работником, общения 

слабослышащего ребенка 

с другими детьми, игры, 

навыков 

самообслуживания; 

 

В сфере развития общения со педагогическим работником: 

 педагогический работник удовлетворяет потребность глухого, 

слабослышащего ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Педагогический работник не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 

с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и педагогического работника чередуются; показывает 

образцы действий с предметами, создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования, поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с 

КИ позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит ребенка к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды, учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия обучающихся, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью обучающихся 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса обучающихся друг 

к другу и просоциальное поведение, называя обучающихся по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств обучающихся, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли, которые появляются в социальных ситуациях. Педагогический 

работник продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. Педагогическим работником 

осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций 

ребенка. 

2. В сфере развития социальных отношений и общения с 

обучающимися: педагогический работник наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием обучающихся между собой в 

различных игровых и (или) повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться, 

обращает внимание обучающихся на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает обучающихся в 

случае обиды. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический 

работник комментирует их, обращая внимание обучающихся с 

нарушенным слухом на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности. Благодаря этому глухие, слабослышащие обучающиеся, 

обучающиеся с КИ учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. Педагогическим работником 

осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций 

ребенка. 

3. В сфере развития игры: педагогический работник выступает 

организатором игрового поля, игровой среды ребёнка с нарушенным 

слухом раннего возраста в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития. В случае необходимости 

педагогический работник знакомит обучающихся с различными 

игровыми сюжетами, помогает им освоить простые игровые действия, 

организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

4. В сфере социального и эмоционального развития (обучающиеся с 

нарушенным слухом этого возраста воспитываются, как правило, в 

семье): педагогический работник помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Педагогический работник поддерживает 

стремление обучающихся к самостоятельности в самообслуживании. 
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1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато 

после 1,5 - 2-х лет 

 

установление 

коммуникации со 

педагогическим 

работником и другими 

детьми, дальнейшее 

развитие зрительного и 

слухового 

сосредоточения, 

формирование навыков 

игры, самообслуживания. 

 

Педагогические работники организуют активную совместную 

деятельность с глухим, слабослышащим ребенком, ребенком с КИ, 

включают его в нее, предлагают ребенку совершать разнообразные 

действия с предметами и игрушками (следует учитывать, что такой 

ребенок не умеет играть, он лишь манипулирует с предметами и 

игрушками). 

Педагогический работник стимулирует и поддерживает интерес 

ребенка к игровой деятельности. При этом все взаимоотношения 

ребенка со педагогическим работником осуществляются при помощи 

взглядов, естественных жестов, действий, голосовых реакций. 

Педагогические работники формируют у ребенка самостоятельность, 

навыки самообслуживания. 

 

Дошкольный возраст. 

Задачи 

создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности. 

 

Содержание 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
педагогические работники: создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят, 

способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

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

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

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

своеобразия, воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам; 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

создают в Организации различные возможности для приобщения обучающихся к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
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личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу, что 

способствует развитию у обучающихся чувства личной ответственности, ответственности 

за другого человека, чувства "общего дела", понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 

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

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

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

ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты. Педагогические работники способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия 

для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

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

собственные действия и (или) действия обучающихся комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают условия 

для свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие обучающихся в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ 

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

имеющие перспективу сближения с ней: 

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

людям. 

создают специальные условия для формирования у ребенка положительного 

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

способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время); 
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стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

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

своеобразия, воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

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

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

приобщения глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу, что способствует 

развитию у обучающихся чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства "общего дела", понимания необходимости согласовывать с партнерами 

по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 

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

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и 

речевых умений. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты; 

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

безопасного поведения дома, на улице; 

создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и (или) действия обучающихся 

комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: создают 

специальные условия для свободной игры глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, организуют и поощряют участие обучающихся в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре; 

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

выполнении режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением 
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речью в связи с игровой деятельностью. 

 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

 

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

также на специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, 

выполнения поручений; 

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

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

вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не 

лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить педагогических 

работников доступными средствами (слово "спасибо" или кивок, сопровождаемый 

артикулированием, лепетным или усеченным словом); 

обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в определенном 

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

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

мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться индивидуальным 

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

платком, расческой; 

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

туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок одежду; 

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

воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые 

поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, 

сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу. Применяют для 

поддержания интереса к деятельности игровые приемы ("Помоги мишке убрать игрушки", 

"В гости пришли куклы"). Приучают обучающихся принимать посильное участие в труде 

педагогических работников; 

создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

вызывают у обучающихся эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их внимание 

на функциональное использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного 

развертывания элементарных игровых действий (машину - катать, куклу - возить в 

коляске, из кубиков - строить); 

учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучающихся на 

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

заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-животными. Не допускают 

попыток ломать, бросать игрушки. Приучают обучающихся убирать игрушки по 

завершении игры; 

в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся действовать 

на основе подражания педагогическому работнику (а при необходимости и сопряженно с 

ним), развертывать игры отобразительного характера - ухаживать за куклой-дочкой, как 
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мама, водить машину, как шофер, строить из кубиков, как строитель; 

обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в сюжет, 

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

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

обучающихся на необходимость правильного точного использования игрушек: посуды, 

одежды, мебели, предметов обихода. 

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

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

необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно со 

педагогическим работником или отраженно за ним). 

В области познавательного развития 

Ранний возраст (1-3 года). 

Задачи Содержание 

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

месяцев жизни 

 

создание условий для 

ознакомления глухих и 

слабослышащих 

обучающихся с явлениями 

и предметами 

окружающего мира, 

овладения предметными 

действиями; развития 

познавательно-

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей; 

 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический 

работник знакомит обучающихся с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой). 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности 

и познавательных способностей педагогический работник поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность глухих, 

слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, создавая для этого 

специально организованную насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Педагогический работник с вниманием относится к проявлению 

интереса обучающихся к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

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

после 1,5 - 2-х лет 

 

создание условий для 

ознакомления 

обучающихся с явлениями 

и предметами 

окружающего мира, 

знакомства с 

предметными действиями, 

формирование 

познавательных 

Педагогическим работником необходимо формировать у ребенка 

соответствующий возрасту интерес к окружающему его миру, 

взаимоотношениям людей, интерес к предметам и действиям с ними: 
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способностей. 

. 

 

 

Дошкольный возраст. 

Задачи 

создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

 

Содержание 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами; 

возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

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

оказывает стойкий долговременный эффект; 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным развивающим 

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

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

педагогические работники: 

создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об окружающем мире, 

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

математике, экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

 

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

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

перспективу сближения с ней: 
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1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся педагогические работники: 

создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

создают возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка с нарушенным слухом формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

организует познавательные игры, поощряют интерес обучающихся к различным развивающим 

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

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

обучающихся с нарушениями слуха. 

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

педагогические работники: 

создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

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

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

побуждают обучающихся задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих 

от возрастной нормы педагогические работники: 

 

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

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

комната", "Игровой уголок.Игрушки", "Раздевалка", "Спальня", "Умывальная комната", "Наш 

участок", "Семья", "Фрукты и овощи", "Продукты питания", "Одежда и обувь", "Мебель", 

"Посуда", "Праздники в семье и в детском саду", "Животные", "Растения", "Погода", "Неживая 

природа"; 

реализуют деятельность по развитию у обучающихся мелкой моторики, восприятию цвета, 

формы, величины, пространственных отношений, тактильно-двигательному восприятию, 

развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти в ходе дидактических 

игр; 

организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных математических 

представлений (количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, 

формирование элементарных измерительных навыков). 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в образовательной области 
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"Познавательное развитие", но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

 

В области речевого развития 

Ранний возраст (1-3 года). 

Задачи Содержание 

2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни 

 

создание условий для 

развития речи у 

обучающихся в 

повседневной жизни, 

развития разных сторон 

речи (в том числе и 

письменной) в специально 

организованных играх и 

занятиях; 

 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические 

работники внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь обучающихся. Педагогический работник не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но предлагает правильный образец речи. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога 

с глухими и слабослышащими детьми, а также создает условия для 

развития общения обучающихся между собой. 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники 

читают детям книги, учитывая при этом степень нарушения слуха 

(учитывая уровень слухоречевого развития каждого конкретного 

ребенка) вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов, организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

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

после 1,5 - 2-х лет 

 

организация речевого 

общения с ребенком как в 

постоянно 

повторяющихся 

ситуациях, так и в ходе 

специальных игр-занятий, 

создание условий для 

развития речи, в том числе 

письменной 

глухой, слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после 1,5 

- 2-х лет, не владеет устной речью: не понимает речь и не говорит. В 

процессе общения он использует отдельные голосовые реакции, как 

правило, однообразные и монотонные: 

Общение педагогических работников с таким ребенком связано в 

первую очередь с уходом за ним и организацией его деятельности: 

подъем, кормление, одевание, игра. В этих постоянно повторяющихся 

ситуациях у ребенка появляется понимание речи. 

Речь педагогического работника должна быть естественной, 

нормального темпа, без утрированной артикуляции звуков, разговорной 

громкости. 

Педагогические работники постоянно побуждают ребенка к 
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совместному со педагогическим работником проговариванию слов и 

фраз. 

Помимо организации речевого общения, с ребенком ежедневно 

проводятся специальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в 

игровой форме ребенка знакомят со звукоподражательными 

названиями игрушек и животных, с лепетными и полными словами, 

обозначающими наиболее часто встречающиеся предметы и явления, а 

позже - с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи - 

письменные таблички, которые являются одним из важнейших 

вспомогательных средств овладения речью. 

Педагогическим работником проводится работа по развитию 

неречевого и речевого слуха. 

 

 

Дошкольный возраст. 

Задачи 

создание условий для: 

формирования слухоречевой среды; 

формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

 

Содержание 

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

развития, приближенного к возрастной норме: 

 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогические 

работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

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

педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

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

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
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организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники: 

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

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

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух; 

побуждают к самостоятельному чтению; 

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

специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным 

для него способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-

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

кохлеарнымиимплантами после завершения начального этапа реабилитации, получает 

возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление места 

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

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. 

 

Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

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

области "Речевое развитие" должно быть направлено на создание условий для: 

 

создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

глухого ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи 

глухого ребенка. 

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

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

собственным откликом, адекватными эмоциями. Педагогические работники должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

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

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

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 
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Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, организовывать речевые 

игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

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

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

активизации усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и педагогическим 

работником; 

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

окружающим миром, труду, физическому воспитанию, где детям дают материал, необходимый 

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

деятельности обучающихся; 

на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения слов и фраз, 

уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов речевой деятельности 

(говорения, слухозрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В ходе занятий усвоенный 

речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации; 

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

произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного слуха 

обучающихся; 

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

могут продолжать развитие речи обучающихся, закреплять у них речевые навыки. 

 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных отклонений в 

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

 

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся рассматривается как 

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

этом педагогические работники: 

организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих и 

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

обучения обучающиеся овладевают способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка; 

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

образовательного процесса, обращаться к другому ребенку и педагогическому работнику с 

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

вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы: "кто?" "что?" "что делает?" 

Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять 

в речи словосочетания типа "что делает?" или "что (кого?)", называть слово и соотносить его с 

картинкой, понимать и выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, 

употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета; 

обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления действия 

(включение словосочетаний с предлогами в, на, под, над, около), составлять простые 
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нераспространённые предложения и распространённые предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия. 

2. При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание 

уделяется таким аспектам, как: 

понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс, повествовательных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс, повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием, предложений с обращением, предложений с 

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

придаточными причинами, цели, времени, места; 

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

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

восстановление деформированного текста; 

самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в Организации, 

группе, дома, на улице по данному плану; 

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

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы педагогические работники 

формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 

педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению на уровне их 

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

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

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

пальцев, проводить упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата; 

педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, проводят игры, 

направленные на развитие силы и длительности выдоха, учат произносить слитно на одном 

выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; 

педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в речи близко к норме не 

менее 20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласных и согласных, 

выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить произносить с 

различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем 

слова, фразы; 

педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном общении на 

уровне их произносительных возможностей. Они учат обучающихся самостоятельно читать 

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

использованием надстрочных знаков. 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" для обучающихся после 

операции кохлеарная имплантация представлено в разделе "Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями слуха". 
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В области художественно-эстетического развития 

Ранний возраст (1-3 года). 

Задачи Содержание 

3) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни 

 

создание условий для 

развития у обучающихся 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальной культуре, 

приобщения к 

театрализованной 

деятельности, а также 

развитие их речи в ходе 

данной образовательной 

деятельности; 

 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к 

окружающему миру: педагогические работники привлекают внимание 

обучающихся к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

педагогические работники предоставляют детям широкие возможности 

для экспериментирования с материалами (красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой), знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество слабослышащих обучающихся. 

3. В сфере приобщения к музыкальной культуре: педагогические 

работники создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду с использованием специальных приборов и 

оборудования, органично включая музыку в повседневную жизнь 

обучающихся. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной 

деятельности: педагогические работники знакомят обучающихся с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают обучающихся с 

нарушенным слухом принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

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

после 1,5 - 2-х лет 

 

общее развитие, 

знакомство с 

изобразительной 

деятельностью, 

музыкальной культурой. 

 

с ребенком проводят занятия по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности. Внимание ребенка привлекается к 

музыкальным звучаниям. Педагогический работник поет ребенку, 

предлагает ему звучащие игрушки, по возможности исполняет мелодии 

на музыкальном инструменте. Занятия по изобразительной 

деятельности проводятся как воспитателем, так и родителями 

(законными представителями) слабослышащего ребенка. 
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Дошкольный возраст. 

Задачи 

создание условий для: 

развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ 

интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

 

Содержание 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

 

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

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

педагогические работники: 

способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора; 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла педагогические работники: 

создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов; 

в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

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

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

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

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

настроения персонажей. 

 

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

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

перспективу сближения с ней: 

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

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

педагогические работники: 

способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных 

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

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. При этом используется 

специальное звукоусиливающее оборудование, информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ); 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации; 

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

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла педагогические работники: 

создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих 

от возрастной нормы педагогические работники: 

 

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

развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с готовыми 

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

аппликацией; учить понимать содержание изображенных на картинках действий, подражать им, 

сопровождать естественными жестами, речью; 

развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания изобразительными 

средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых 
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ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в процессе изобразительной деятельности; 

учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать предварительный 

замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания картин, скульптур, 

обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к литературным 

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

дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

учат эмоционально воспринимать красивое; 

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

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

звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой коллективного 

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

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

могут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие", но 

и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

В области физического развития 

Ранний возраст (1-3 года). 

Задачи Содержание 

4) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни 

 

создание условий для 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

становления ценностей 

здорового образа жизни; 

развития различных видов 

двигательной активности; 

формирования навыков 

безопасного поведения 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления 

ценностей здорового образа жизни. Педагогические работники 

организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием, как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели) для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

для развития ловкости, силы, координации. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают обучающихся с нарушенным слухом в игры с предметами, 

стимулирующими развитие мелкой моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Педагогические работники создают в Организации специально 

организованную безопасную среду, а также предостерегают 

обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и не должны препятствовать 
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деятельностному исследованию мира. 

 

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

после 1,5 - 2-х лет 

 

общее развитие, создание 

условий для укрепления 

здоровья обучающихся, 

формирование 

двигательной активности 

Педагогическим работником создаются условия для того, чтобы на 

утренней зарядке, специальных физкультурных занятиях, прогулках, в 

подвижных играх ребенок упражнялся в ходьбе, равновесии, ползании, 

лазанье, бросании и катании мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют 

также решению специальных коррекционных задач. В ходе таких 

занятий педагогическим работником уделяется большое внимание 

становлению речи ребенка в связи с различными видами деятельности, 

формированию потребности в общении, активно используются остатки 

слуха ребенка. 

 

 

Дошкольный возраст. 

Задачи 

создание условий для: становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, приобретения двигательного 

опыта и совершенствования двигательной активности, формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

Содержание 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

 

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

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

числе правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 
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действий и движений ребенка; 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении; 

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

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

спортивные праздники; развивают уобучающихся интерес к различным видам спорта, 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

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

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

перспективу сближения с ней: 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

том числе правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях с 

учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной 

образовательной организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы глухих, 

слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального внимания педагогических работников 

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

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

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

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют специально 

организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
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правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма; 

знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической 

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

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

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

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

другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей каждого 

ребенка с нарушенным слухом. 

 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих 

от возрастной нормы педагогические работники: 

 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое развитие и 

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

дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. 

Усилия педагогических работников должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья 

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

развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию отдельных недостатков 

двигательного развития педагогические работники организуют двигательную активность 

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

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

метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие упражнения без 

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

правильной осанки.Педагогические работники учат обучающихся активно принимать участие в 

подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

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

требующие от обучающихся умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-

оздоровительного цикла, включающими активную двигательную деятельность обучающихся. В 

процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и двигательных 

нагрузок, в середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

 

 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области "Физическое развитие", но и овладевать 

речью, ее обслуживающей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа направлена на создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культурыв процессе активной творческой деятельности, направленной на 
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осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений, расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я - концепции творца». 

Первый год обучения (с 3до 4лет) 

Задачи образовательной деятельности  

 Установливать ассоциативные связи между реальными предметами и 

отображающими их инструкциями (стол, стул, диван, кроватка и др.), 

целенаправленное рассматривание и создание простейших построек 

дорожка, заборчик, башня, дом, мост и др.). 

 Знакомить  с базовыми строительными деталями - узнавание, различение, 

правильное называние, свободное использование по назначению с учетом 

характерных признаков и свойств. Среди них: 

 осваивать ранее — кубик, кирпичик, крыша (трехгранная призма), 

пластина; 

 новые  —  полукуб (четырехгранная призма), брусок – длинный и короткий.   

 Создать условия  для конструирования и обыгрывания построек: 

 из одинаковых (дорожка, заборчик, мостик из кирпичиков и др.) или различ-

ных (стол из брусков и пластины, дом из кубиков, кирпичиков и призмы) 

деталей; 

 линейных (дорожка, мост) и замкнутых (забор, загородка, колодец), 

 горизонтальных (дорожка, клумба) и вертикальных (башня, дом) 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Содействовать освоению базовых способов конструирования из строительных, 

природных и бытовых материалов, соединение, приставление, наложение полное, 

наложение частичное, размещение деталей впритык или на некотором расстоянии друг 

от друга и др.  

- Обогащать опыт обследования материалов и деталей, сравнения друг с другом и экс-

периментирования с ними для выявления характерных качеств, апробации освоенных 

способов и поиска новых. (Например, выкладывание кирпичика на разные грани, сравнение  

кубика с полукубом, проверка  устойчивости бруска и др.). 

- Развивать  художественное восприятие, наглядно-образное мышление, воссоздающее и  

творческое воображение. 

- Поддерживать активность; инициативность, самостоятельность с учетом 

возрастных и гендерных , индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

 

Второй год обучения (с 4 до 5лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной); знакомство с строительством и конструирование как искусством  создания 

различных построек для жизни работы и отдыха человека.   

- Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей.                               

- Знакомить с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, 

обследование, использования по назначению, адекватные замены. Среди них:  

а.) освоенные ранее: кирпичик (параллелепипед), кубик, полукуб, брусок (длинный и 

короткий), пластина(длинная и короткая) 
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б) новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин (квадратная,  прямоугольная, узкая и 

широкая).                     

Содержание образовательной деятельности 

 

Конструктивная деятельность. 

Педагог помогает детям установить связь между объектами реального мира и 

созданными игровыми конструкциями. Рассказывает о том, как люди научились строить 

дома, дороги и мосты, делать мебель, конструировать транспорт и тем самым 

обустраивать свое жизненное пространство. 

Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали, освоенные ранее (куб, пластина, кирпичик, брусок) и  новые: 

цилиндр, конус, арка, варианты пластин; учит использовать их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Формировать обобщенные представления о постройках,  умение анализировать, 

выделять части и детали, конструкции; определять их пространственное 

расположение;  использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина,  устойчивость, способ размещения ив пространстве). 

- Поддерживать  интерес к созданию конструктивных вариантов одного и того же 

объекта (домик, ворота, мост); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в 

высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

- Развивать художественное восприятие, наглядно – образного мышление, воссоздающее

 и творческое воображение.                                                                 

- Поддерживать  инициативность, активность, самостоятельность с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

 

Третий год обучения (с 5 до 6лет)  

Задачи образовательной деятельности  

1) конструктивная деятельность: 

2) - Знакомить с архитектурой, декоративно – прикладным искусством  и 

конструированием как видами пластических  неизобразительных искусств и 

дизайном. Как современным искусством направленным на гармоничное 

обустройство человеком окружающего его пространства. 

3) - Расширять опыт конструирования из строительных деталей (различных 

по форме, величине, фактуре) и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных) разными способами по словесному описанию, условию, 

модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, собственному замыслу. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Конструктивная деятельность. 

Создавать  условия для освоения новых конструктивных умений на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей. В результате дети умеют объединять 

несколько деталей для получения красивого изделия или несколько небольших плоскостей в 

одну большую, подготавливают основу для перекрытий, распределяют сложную 

постройку  в высоту. Делают свои постройки более прочными, устойчивыми. 

- Содействовать освоению базовых способов конструирования из строительных, 

природных, бытовых и художественных материалов. В результате дети 

самостоятельно выбирают и свободно используют детали с учетом их конструктивных 

форм  (величина, форма, вес, устойчивость, размещение в пространстве). 

- Формировать элементы учебной  деятельности. В результате дети начинают 

понимать поставленные задачи, принимают инструкции и правила, осмысленно 
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применяют освоенные способы в разных условиях, у них формируются навыки 

самоконтроля, самооценки и планирования своих действий. 

- Развивать художественное восприятие, наглядно – образного мышление, 

воссоздающего и творческого воображения. 

- Поддерживать  инициативность, активность, самостоятельность с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

 

Четвертый год обучения (с 6 до 7лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1) конструктивная деятельность: 

2) - Содействовать формированию целостной картины мира с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

3) - Развивать предпосылки ценностно–смыслового восприятия произведений 

искусства и предметов культуры. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

4) Содержание образовательной деятельности  

Конструктивная деятельность. 

- Знакомить с архитектурой,  конструированием, дизайном как видами искусства, 

направленными на гармоничное обустройство человеком его окружающего 

пространства. 

- Открывать универсальный характер конструирования как деятельности, позволяющей 

человеку создавать целостный « продукт» во всех сферах жизни.понимание того, что 

конструировать можно не только постройку, но и другие «конструкции»: сказку, 

спектакль, рецепт блюда, план путешествия и др.  В любой конструкции элементы 

объединяются в осмысленное целее тем или иным способом  (присоединение, 

приклеивание, сшивание, привязывание, нанизывание, вкладывание меньшего элемента в 

более крупный и мн. др.), в зависимости от материала и типа сооружения.                                                                                                                                        

- Расширять опыт конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности. 

Поддерживать интерес к созданию оригинальной конструкции разными способами 

(словесному, описанию, условию, модели, рисунку, фотографии, схеме, предложенной 

теме, собственному замыслу) из различных по форме, величине, фактуре строительных 

деталей и других материалов.         

- Содействовать обобщению собственных способов конструирования  и их свободному 

использованию в различных ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, 

бытового, и образовательного пространства. Создать условия для свободного выбора 

деталей с учетом их конструктивных свойств; адекватных замен одних деталей 

другими; видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетом или обусловленным  замыслом.                                                                                           

- Углублять представление о структуре деятельности и формирование опыта её 

организации:  ставить цели  (что мы будем строить?), определять мотивы (зачем, для 

чего и для  кого будем строить?). Проектировать содержание (как будем действовать, 

какими способами создадим постройку?).  Выбирать материалы, инструменты, 

оборудование (из чего будем строить?), получать результат (удалось ли достичь цели?), 

анализировать и оценивать качества достигнутого результата (соответствие замыслу, 

функциональность, привлекательность,  оригинальность).                                                                                            

- Содействовать формированию учебной деятельности: осмысление поставленной 

задачи, принятие инструкции и правил, адекватное применение освоенных способов в 

разных условиях, первый опыт рефлексивной самоорганизации (навыки самоконтроля и 

самооценки), поддержка универсальных учебных действий. 

- Развивать художественное восприятие, наглядно – образное  и логическое мышление, 

творческое воображение. Развивать универсальные способности видеть целое раньше 



73 

частей, свободно перемещаться по информационным полям и выходить за пределы 

наличной (заданной)  ситуации.                                                                                                             

- Поддерживать креативность, активность, инициативность, самостоятельность с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности.  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программыс учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с нарушениями слуха, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, 

электронное обучение13, исключая образовательные технологии, которые могут нанести 

вред здоровью детей. Работа с электронными средствами обучения при реализации 

программы осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

 В соответствии со Стандартом выделяют следующие виды детской деятельности: 

в раннем возрасте 

(1 год - 3 года) 

 

в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

 

1.Ситуативно-деловое общение со 

взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под 

руководством взрослого. 

 

1.Общение со взрослым: 

-ситуативно-деловое, 

-внеситуативно-познавательное, 

-внеситуативно-личностное. 

Общение со сверстниками: 

-ситуативно-деловое, 

- внеситуативно- деловое. 

 

2.Двигательная деятельность: 

-основные движения, 

-общеразвивающие упражнения,  

-простые подвижные игры. 

 

2.Двигательная деятельность: 

-основные виды движений,  

-общеразвивающие и спортивные 

упражнения,  

-подвижные и элементы спортивных игр и 

другие. 

 

3.Речевая: 

-понимание речи взрослого,  

- слушание и понимание стихов,  

-активная речь. 

 

3.Речевая: 

-слушание речи взрослого и сверстников,  

-активная диалогическая и монологическая 

речь. 

 

4.Музыкальная деятельность: 

-слушание музыки  

-исполнительство,  

-музыкально-ритмические движения. 

4.Музыкальная деятельность: 

-слушание и понимание музыкальных 

произведений,  

-пение,  

-музыкально-ритмические движения,  

-игра на детских музыкальных инструментах. 

 

5.Предметная деятельность: 

-орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое. 

- 

                                                           
13 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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6.Игровая деятельность: 

-отобразительная, 

-сюжетно-отобразительная, 

-игры с дидактическими игрушками. 

5.Игровая деятельность: 

-сюжетно-ролевая,  

-театрализованная,  

-режиссерская,  

-строительно-конструктивная,  

-дидактическая,  

-подвижная и другие. 

7.Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

другие). 

6.Познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование. 

8.Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного 

материала. 

7.Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребёнка. 

9.Самообслуживание и элементарные 

трудовые действия: 

-убирает игрушки,  

-подметает веником,  

-поливает цветы из лейки и другое. 

8.Элементарная трудовая деятельность: 

-самообслуживание, 

-хозяйственно-бытовой труд, 

-труд в природе,  

-ручной труд. 

 

9 видов деятельности 8 видов деятельности 

 

В соответствии с видами деятельности, представленными выше, в ДОУ 

существуют различные формы реализации Программы, раскрытые в п. 2.4 Программы. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги 

используют следующие методы: 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог использует 

следующие методы: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ОСОЗНАНИЕ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

МОТИВАЦИЯ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

-Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения  

-Упражнение 

-Воспитывающие ситуации  

-Игровые методы 

 

-Рассказ на моральные темы,  

-Разъяснение норм и правил 

поведения 

-Чтение художественной 

литературы 

-Этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных 

ситуаций 

-Личный пример 

 

-Поощрение 

-Методы развития 

эмоций  

-Игры 

-Соревнования 

-Проектные методы 

 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

Информационн

о-рецептивный 

метод 

Репродуктивны

й метод 

Исследовательский 

метод (проектный) 

Проблемное 

изложение 

Эвристически

й метод 

(частично-

поисковый) 

при предполагает включает представляе проблемная 
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использовании 

предъявляется 

информация, 

организуются 

действия 

ребёнка с 

объектом 

изучения 

(распознающее 

наблюдение, 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

кино- и 

диафильмов, 

просмотр 

компьютерных 

презентаций, 

рассказы 

педагога или 

детей, чтение) 

создание 

условий для 

воспроизведени

я 

представлений 

и способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

(упражнения на 

основе образца 

педагога, 

беседа, 

составление 

рассказов с 

опорой на 

предметную 

или предметно-

схематическую 

модель); 

составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментировани

я и опытов 

(творческие задания, 

опыты, 

экспериментировани

е). Для решения 

задач воспитания и 

обучения широко 

применяется метод 

проектов. Он 

способствует 

развитию у детей 

исследовательской 

активности, 

познавательных 

интересов, 

коммуникативных и 

творческих 

способностей, 

навыков 

сотрудничества и 

другое. Выполняя 

совместные проекты, 

дети получают 

представления о 

своих возможностях, 

умениях, 

потребностях. 

т собой 

постановку 

проблемы и 

раскрытие 

пути её 

решения в 

процессе 

организаци

и опытов, 

наблюдени

й; 

 

задача 

делится на 

части - 

проблемы, в 

решении 

которых 

принимают 

участие дети 

(применение 

представлени

й в новых 

условиях); 

 

 

Используя различные  методы воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

Демонстрационные: плакаты, альбомы, презентации, ЭОР, компьютерная графика - 

модели объектов,  видео, аудио, анимация и др.; 

Раздаточные: счетный материал; 

Визуальные: плакаты, альбомы, презентации, ЭОР, компьютерная графика - модели 

объектов, игрушки, карточки, счетный материал; 

Аудийные: аудио книги, музыкальные произведения и т.д. 

Аудиовизуальные: мультфильмы, фильмы, презентации со звуковым 

сопровождением и т.д. 

Естественные:природный материал и др.; 

Искусственные: игрушки, карточки, счетный материал; 

Реальные: игрушки, карточки, счетный материал; 

Виртуальные:презентации, ЭОР, компьютерная графика - модели объектов,  видео, 

аудио, анимация и др.; 
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Для реализации Программы ДОУ отобраны следующие способы (технологии, 

приемы): 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии 

Технологии эффективной социализации 

Технология «Ситуация» 

Развивающий диалог 

Утренний и вечерний круг 

Технология «ТРИЗ» 

Образовательное событие 

И т.д. 

Формы реализации Программы по количеству участников:  

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть 

Ообразовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Согласно образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 
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роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми 

могут быть реализованы в группе одномоментно.  

 Образовательная деятельность включает:  

 

Утренний отрезок 

времени 

Занятие Прогулка Вторая половина дня 

-Игровые ситуации 

-Индивидуальные игры 

-Игры небольшими 

подгруппами 

-Беседы с детьми по их 

интересам 

-Развивающее общение 

педагога с детьми 

-Практические, 

проблемные ситуации  

-Упражнения 

-Наблюдения за 

объектами и явлениями 

природы, трудом 

взрослых 

- Трудовые поручения и 

дежурства 

-Индивидуальная работа 

с детьми в соответствии 

с задачами разных 

образовательных 

областей 

-Продуктивная 

деятельность детей по 

интересам детей 

-Оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры 

-Здоровьесберегающие 

мероприятия 

-Двигательная 

деятельность 

-Проблемно-

обучающие 

ситуации 

-Образовательные 

ситуации  

-Тематические 

события 

-Проектная 

деятельность 

-Творческие и 

исследовательские 

проекты и т. Д. 

 

-Наблюдение за 

объектами и явлениями 

природы 

-Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

-Элементарная 

трудовая деятельность 

детей на участке ДОО 

-Свободное общение 

педагога с детьми 

-Индивидуальная 

работа 

-Проведение 

спортивных 

праздников 

-Подвижные игры и 

спортивные 

упражнения 

-Экспериментирование 

с объектами неживой 

природы 

-Элементарная трудовая 

деятельность детей, 

-Проведение зрелищных 

мероприятий, развлечений, 

праздников, 

-Игровые ситуации, 

индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

-Опыты и эксперименты 

-Практико-ориентированные 

проекты,коллекционирование 

-Чтение художественной 

литературы 

-Прослушивание 

аудиозаписей лучших 

образцов чтения 

-Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов  

-Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры 

и импровизации 

-Организация и (или) 

посещение выставок детского 

творчества, изобразительного 

искусства, мастерских 

-Индивидуальная работа по 

всем видам деятельности и 

образовательным областям 

-Работа с родителями 

(законными представителями) 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
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организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

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

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

1) Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

2) Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. 

3) Занятия проводятся только в 1 период реализации Программы. 

4) Во вторую половину дня организованы следующие культурные практики: 

Название 

 

Виды 

Игровая 

практика 

Продуктивна

я практика 

Познавательно-

исследовательск

ая практика 

Коммуникат

ивная 

практика 

Кратность 

проведения 

«Театр в 

чемодане» 

+ +  + еженедельно 

Детский досуг + + + + еженедельно 

«Свободная + + + + ежедневно 
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 Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности всех 

культурных практик.  

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Обязательная часть 
Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

игра» 

«Целевые 

прогулки» 

+  + + раз в месяц 

Творческа 

мастерская 

+ + + + еженедельно 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

+   + еженедельно 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

+ + + + еженедельно 
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6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат 

деятельности, обращают внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывают ребёнку, проявляющему 

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

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 

активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, 

советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и 

творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей: 

 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Поощрение 

познавательной 

активности детей: 

-внимание к детским 

вопросам,  

-ситуации, 

побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных 

активностей детей, для 

участия в 

разнообразных делах: в 

играх, в 

экспериментах, в 

рисовании, в общении, 

в творчестве. 

Освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать:  

 - намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, 

активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы.  

Создание ситуаций, в которых дети 

приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. 

У ребёнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности достаточно 

разнообразны и постоянно меняются 

(смена примерно раз в два месяца). 

Создание педагогических 

условий, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все 

более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю,  

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 

- нацеливание на поиск новых, 

творческих решений 

возникших затруднений. 

 

 

 Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и 
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поощряют попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, 

принимают любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

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

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие 

ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде, в которых активизируют желание детей 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности (новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушениями слуха: 

Основной целью работы с родителями (законным представителям) глухих и 

слабослышащих детей является обеспечение адекватных микросоциальных условий 

развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и 

оптимизация самосознания родителей (законных представителей), вовлечение их в 

образовательный процесс для формирования компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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-сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к 

взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

-установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

-выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

-добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), 

снижения уровня фрустрированности личности; 

-способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

-обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации 

обучающихся, обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка; 

-повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 

глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

-скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), 

оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной 

образовательной организации не только важно, но и принципиально отличается от этого 

взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как слышащих обучающихся, так и 

обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено особенностями психолого-

педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

1.Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее 

проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются 

воспитание ребенка в семье, в окружении слышащих людей, систематические занятия с 

сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей 

(законных представителей), которые подготовлены к этому специалистами. При этом 

продолжительность данного периода достаточно велика: в среднем 9-12 месяцев для 

обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12-15 месяцев для обучающихся, 

имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна 

проводиться таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их 

обучение взаимодействию с собственными детьми на уровне эмоционального общения, 

"эмоционального диалога", развития сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной 

депривации. 

Содержание работы сурдопедагога с ребенком с КИ и его семьей определяется 

логикой становления и развития взаимодействия слышащего ребенка первого года жизни 

с близкими и включает несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального 

взаимодействия ребенка с близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; 

запуск спонтанного освоения речи в естественной коммуникации. Задачи каждого этапа 

деятельности определяется как для ребенка, так и для его родителей (законных 

представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации ДОУ может реализовывать Программу в 

условиях группы кратковременного пребывания. В этой группе ребенок с КИ 

обеспечивается индивидуальными коррекционными занятиями с сурдопедагогом и 

педагогом-психологом. 

После начала адекватной реакции на звуковые сигналы, ребенок может 

воспитываться и обучаться в группе комбинированной направленности. При этом 

деятельность всего педагогического коллектива - и под его руководством - родителей 
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(законных представителей) должна быть направлена на решение задач первоначального 

этапа реабилитации. При этом будет сохранено важное условие успешной реабилитации - 

нахождение ребенка с КИ среди слышащих и нормально говорящих обучающихся и 

обеспечение ежедневными коррекционно-развивающими занятиями (хотя эффективность 

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

На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических 

работников и родителей (законных представителей) должно включать следующие 

направления деятельности: 

-обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

представителями) и окружающими близкими людьми на специально-организованных 

занятиях и, что самое важное, в повседневной жизни. Эмоциональное взаимодействие 

педагогического работника и ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление 

отношений между близкими и другими людьми; 

-обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через 

вовлечение их в различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, 

рисование, лепка, конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-

педагогической реабилитации; 

-формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости 

своей роли в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

2. Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной 

группе). Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, 

поддержка активной позиции родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка (или в ее формировании и развитии). 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к 

взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения, установить их причины, и способствовать их коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных 

представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

обучать родителей (законных представителей) приемам и методам воспитания и 

обучения своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 

ребенка с КИ; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), 

оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушенным слухом (глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и Организации, 

включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

обучающихся, предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 
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-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям 

деятельности реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) 

посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ: 

-организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания обучающихся; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.7 Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с 

нарушениями слуха. 

2.7.1. Программа коррекционно-развивающей работы с глухими и со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач.  

ЗАДАЧИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Просветительское и 

консультационное направление 

Информирование 

родителей 

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, «почтовый 

ящик», 

педагогические 

беседы с родителями 

(законными 

представителями); 

дни (недели) 

открытых дверей, 

открытые просмотры 

занятий и других 

видов деятельности 

детей. 

групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных 

представителей); педагогические 

библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОУ и 

социальные группы в сети Интернет; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями. 

Просвещение 

родителей 

Ответственное и 

осознанное 

родительство 

Сотрудничество и 

установления 

партнёрских 

отношений 



85 

Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизическом и 

речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

3. Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

1. Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

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

психологических средств воздействия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

и методической помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

заключений ПМПК. 

Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать 

группу компенсирующей направленности отдельно для глухих и для 

слабослышащих обучающихся).  

При их совместном обучении в первую очередь проигрывают дошкольники с 

тугоухостью (не говоря уже о позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха 

речь). Они оказываются в крайне неблагоприятной речевой среде, что, естественно, 

влияет на реализацию их потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди 

слабослышащих обучающихся также проигрывает, так как для него часть занятий 

оказываются малоэффективными (например, фронтальные занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению). 

 Вместе с тем часть глухих обучающихся, как правило, благодаря ранней (с первых 

месяцев жизни) аудио-лого-педагогической коррекции нарушенной слуховой функции, по 

уровню общего и слухоречевого развития могут быть близки к слабослышащим детям и 

значительно превосходить возможности типичных дошкольников с глухотой.  

Так, двух-трехлетний глухой ребенок может уже понимать достаточно много слов 

и простых фраз и использовать их в общении.  

Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с 



86 

аграмматизмами), самостоятельно использовать речь в общении, умеет читать и писать 

печатными буквами. Для таких обучающихся эффективно обучение среди обучающихся с 

частичным нарушением слуха. 

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

других специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной 

направленности. 

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

педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с 

семьями глухих обучающихся. 

Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность 

следующих этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации 

семьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

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

реабилитационного потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования включает выявление следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

-динамика физического развития (анамнез); 

-состояние слуха; 

-состояние зрения; 

-особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

-координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

-особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

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

расположения предметов; 

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

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 
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-особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, 

преобладающий вид памяти; 

-особенности мышления; 

познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

-характеристика слуховой функции и произношения; 

-понимание устной речи; 

-самостоятельная речь (устная и письменная); 

-объем словарного запаса (активного и пассивного); 

-особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

-реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к 

похвале и порицанию; 

-способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

-умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

-глубина и устойчивость эмоций; 

-способность к волевому усилию; 

-преобладающее настроение; 

-наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

-наличие фобических реакций; 

-отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

-особенности самооценки; 

-отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения с детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

-выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности; 

-специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

-формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить 

контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым 

пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, 

определение зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода 

анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и 

психологические подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с 

ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного 

заключения на глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или 

дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельностных 

функций ребенка; 

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

функций и отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и 

семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе 

прогнозирования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы с глухими, 
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со слабослышащими и позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной 

организации определяет и разрабатывает: 

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

ребенком, описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной 

программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ или 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения ребенка. 

10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - 

эмоциональное общение с педагогическим работником; в раннем дошкольном возрасте - 

предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

11. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими и 

со слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм 

неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

развитие зрительно-моторной координации. 

развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со 

слабослышащими детьми дошкольного возраста являются: 

-развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

-развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

-подготовка к школе. 

14. Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия 

связана с обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на 

слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение 

ребенком знакомого по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-

либо наглядного подкрепления. 

15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие 

обучающиеся учатся распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фразы, 

тексты). Этот речевой материал может быть для слабослышащих дошкольников как 

хорошо знакомым по значению, так и включать малознакомые и незнакомые слова, 

фразы, тексты, которые не использовались в процессе обучения. Распознавание на слух, 

как и опознавание, осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, 

может быть реализована по следующему плану: 

1) Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития 

ребенка с нарушенным слухом специалистами ППк. 



89 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, 

слабослышащего ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов 

коррекционной помощи и развития. 

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

слабослышащим или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы 

"Развитие речи", "Развитие слухового восприятия и обучение произношению"). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ГШк на 

основе повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами 

дошкольной образовательной организации "карты развития ребенка", которая включает: 

-общие сведения о ребенке; 

-данные о медико-социальном благополучии; 

-динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

-слухоречевой статус; 

-индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

-динамику физического состояния и развития ребенка; 

-периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

-рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, 

педагогических работников и других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяется: 

-своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

-качественным слухопротезированием; 

-использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 

-адекватностью коррекционного процесса. 

2.7.2.  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. 

 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, 
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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. 

Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь 

естественного (нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного 

"проживания" на другой сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов 

онтогенеза, начиная с первого года жизни. Это позволяет запустить естественное развитие 

слухового восприятия, как это происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

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

основы коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, 

возвращение ребенка в привычный для него звучащий мир; 

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

первых месяцев жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых 

аппаратов и владеющих фразовой речью к моменту КИ, - перестройка коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на новой для ребенка естественной основе 

(переход от преимущественно слухо-зрительного к полноценному слуховому 

восприятию); 

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

(пользующихся в коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, 

голосовыми реакциями, естественными жестами), имеющих ограниченный и 

недостаточно продуктивный опыт использования слуховых аппаратов или не имевших 

его, - формирование коммуникации и взаимодействия со слышащим окружением на 

основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение 

естественного процесса формирования коммуникации и речи. 

Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в 

среднем: 

для оглохших - 1-3 месяца, 

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

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

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

месяцев. 

Сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие факторы, поэтому 

они могут быть и длиннее, и короче. 

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

перестройка взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической 

целенаправленной работы с ребенком не только и не столько сурдопедагога, сколько 

ежедневной работы семьи под руководством специалистов. Именно в семье родители 

(законные представители) могут создать ребенку эмоционально комфортную обстановку, 

которая необходима для перестройки его 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 сродителям (законным представителям) будет посещать 1-3 раза в неделю в 

течение одного-двух часов. Для педагогического коллектива Организации крайне важно 

установить доверительные отношения сродителям (законным представителям) и с 

остальными членами семьи. 

Основными направлениями работы являются: 

-развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

-формирование естественного слухового поведения, 

-формирование понимания речи, 

-спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

1.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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Родители (законные представители) овладевают эмоциональным 

взаимодействием со своим изменившимся ребенком, начинают не только на занятиях, но 
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и в течение всего дня широко использовать эмоциональный диалог с ним. 

2.Формирование естественного слухового поведения. 

1) После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится 

доступно всё многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их 

сквозь призму незнакомого чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее 

незнакомые слуховые ощущения обрушиваются на практически 

неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и даже пугают его своей 

новизной. Нужно научиться слышать их и адекватно на них реагировать. 

2) Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

3) Первое время после подключения речевого процессора необходимо 

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

4) Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук. 

5) Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, 

источник звучания (предмет, с помощью которого был создан звук) и находить того, кто 

произвел звучание. 

6) Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью 

(звучит - не звучит), экспериментировать со звучаниями. 

7) 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. 

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

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

готовить его к программированию речевого процессора. Для установления аудиологом 

точных параметров индивидуальной карты стимуляции речевого процессора 

сурдопедагогу важно научить ребенка в ответ на звуковой сигнал реагировать 

определенным действием, например, надевать кольца на пирамидку, бросать пуговки в 

банку, кубики в машинку, переворачивать картинки, доставать из мешочка игрушки. 

Правильно сформированная условная двигательная реакция на звук характеризуется 

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

на его начало 

9) 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). 

3.Формирование понимания речи. 

1) 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. 

2) 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. 

4.Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 
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педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 

многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для 

появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с 

КИ являются: 

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

заражение; 

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

3) появление устойчивой потребности в общении педагогическим работником: 

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

доступные ему вербальные средства; 

4) интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких 

эмоциональных реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых 

находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в 

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

улице, в транспорте, в различных помещениях (больница, магазин); 

6) способность различать разнообразные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и 

папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

7) желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, получать от 

этого видимое удовольствие; 

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

услышав гудок машины, подбегать к родителям (законным представителям), 

педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной 

обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

10) появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной ситуации, 

но и вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему развернутой устной 

речи педагогического работника (как правило, с первого раза, самостоятельно и адекватно 

реагируя, как это делает слышащий ребенок раннего возраста); 

11) появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной 

коммуникации слов и фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для 

разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция 

коммуникации и взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся 

слуховых возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения 

первоначального этапа реабилитации.  

На первоначальном этапе реабилитации ребенок получает возможность достаточно 

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

принципиально новая сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в естественной 

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

К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны 

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

их общего и слухоречевого развития значительно различается: 

одни обучающиеся по уровню общего и слухоречевого развития близки к 

возрастной норме; это отмечается у оглохших обучающихся, у глухих, до проведения 

кохлеарной имплантации имевших высокий уровень речевого развития, а также у 

большинства детей, имплантированные до 1,5-2-х лет; 
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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. 

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. 

Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их 

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

природе, явлений природы, сезонных и суточных изменений. 

составлению простых нераспространённых предложений и распространённых 

предложений на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами 

коммуникативных высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по 

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

изображен человек; определение времени года, времени суток, назначения того или иного 

помещения. 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием 

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

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

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

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

речью; сложные предложения с придаточными причинами, цели, времени, места, а также 

использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; 

использовать в речи качественные прилагательные, в том числе, обозначающие 

отвлеченные понятия. 

Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении 

при подражании речи педагогических работников, а также в ходе специальных игровых 

упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике 

грамматических форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному 

построению предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в единственном 
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и множественном числе; согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже, 

осуществлению суффиксального и префиксального способов образования новых слов. У 

них формируют первоначальное понимание принципов словообразования и 

словоизменения, применению их. 

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

основном могут быть приближены к нормативу: они овладевают практическими всеми 

формами словоизменения и словообразования в устной речи. Но речь других 

обучающихся еще остается аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в 

формах словоизменения и словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, 

специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо знакомых им 

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

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

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

работника небольшой рассказ с использованием наглядных средств обучения. Это 

является подготовкой к самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся 

целенаправленно учат отражать в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составлять с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы "из личного опыта". Это позволяет в дальнейшем успешно описывать события в 

Организации, труппе, дома, на улице; рассказывать о профессиях, например, повара, 

врача, дворника, шофера, учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший 

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

рисования, конструирования, наблюдений; составлению творческих рассказов по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи; составлению рассказа в виде сообщений от собственного имени (Я.. .,Мы...), в 

виде обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он (они)...) с обязательным 

наличием адресата. 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию 

диалогической речи. Педагогический работник должен использовать различные ситуации 

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

также создавать условия для развития общения обучающихся между собой. Важно 

поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуаций, вовлекать обучающихся в беседу. 

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

начинается целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их 

содержания и смысла. С этой целью педагогические работники рассказывают детям 

различные истории, близкие жизненному опыту обучающихся. Рассказ сопровождается 

инсценированием с помощью игрушек, персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок. Постепенно роль инсценирования 

уменьшается, оно используется лишь в наиболее сложных ситуациях, для раскрытия 

смысла текста. Постепенно переходят к рассказыванию сказок, коротких рассказов, 

чтению стихов. Кроме этого, педагогические работники читают детям книги, учитывая 

при их выборе уровень слухоречевого развития каждого конкретного ребенка, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено. 

Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 

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

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; пересказу текста в соответствии с планом 
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повествования, используя разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать 

произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные 

средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания 

стихотворений, потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении 

литературных произведений настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового 

восприятия, обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с 

КИ достаточно разборчиво слышат речь, что подтверждается тем фактом, что они 

начинают успешно овладевать речью (набирать всё новые и новые слова и фразы) на слух 

в процессе естественного общения. Поэтому в систематической работе по развитию 

слухового восприятия, которая проводится, например, со слабослышащими 

дошкольниками, они, как правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко 

использовать его в процессе воспитания и обучения, а также обогащать представления 

обучающихся о звуках окружающего мира. В различных ситуациях и в играх учить 

обучающихся: 

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). 

В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать на слух 

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

корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, например, почка - точка - дочка - кочка, 

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

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте (чтению и 

письму печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию 

фонематического слуха. Обучающихся учат различать на слух звуки речи (гласные между 

собой; согласные, близкие по звучанию, смешивающиеся при произнесении); 

осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный 

звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец). 

Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех 

обучающихся с КИ отмечаются интонированные голосовые реакции, они произносят 

первые слова и фразы, но их звуковой состав, как правило, еще не совершенен. Они часто 

не соблюдают и звуко-буквенный состав уже знакомых им слов и фраз. Их устная речь 

напоминает речь маленьких слышащих обучающихся. В процессе совершенствования 

слухового восприятия постепенно происходит уточнение и произносительной стороны 

речи. Педагогические работники должны стимулировать его и внимательно следить за 
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появлением у ребенка новых звуков, поддерживая их. Целесообразно проводить 

разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также широко использовать такой 

методический прием как речевая ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в 

индивидуальной работе. Этот прием основан на обучении обучающихся подражанию 

крупным движениям тела, рук, ног, которые сопровождаются произнесением звуков, 

слогов, слов, фраз. Двигательные возможности маленького ребенка постепенно 

развиваются, и подражание движениям (не только крупным, но и мелким, в том числе и 

артикуляционным) становится более точным. В этом случае именно движения ведут за 

собой произношение. 

Пока ребенок с КИ самостоятельно "набирает" звуковой материал (а это 

происходит обычно в течение 1-2 лет) не следует начинать проведение целенаправленной 

работы над коррекцией произношения. Исключение составляют только случаи появления 

и закрепления в речи ребенка грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, 

сонантности, боковых артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной 

для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной 

интонированной устной речью, произносят слова и фразы в нормальном темпе, голосом 

нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным словесным и фразовым ударением. 

Звуковой (фонетический) и звуко-буквенный (последовательность звуков в слове) состав 

речи требует в одних случаях уточнения, а в других - коррекции с использованием 

традиционных сурдопедагогических и логопедических методов. 

Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет обучение 

грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слухом, 

письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации 

широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность 

овладевать речью на слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, 

важно создавать условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые 

возможности. Вместе с тем к началу школьного обучения ребенок с КИ должен быть 

грамотным. Он должен уметь правильно читать как хорошо знакомые, так и незнакомые 

слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при 

самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это более высокие требования, 

чем те, которые предъявляются к слышащим детям: в дошкольном возрасте они должны 

быть лишь подготовлены к обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и 

проводится как на индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут 

использоваться как сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по 

табличкам), а затем и аналитическое чтение, так и аналитико-синтетический метод, 

используемый в обучении слышащих обучающихся (через звуко-буквенный анализ). У 

обучающихся формируются также графомоторные навыки, умение ориентироваться на 

линованном и нелинованном листе бумаги. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, 

потерявшими слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, имеет 

существенную специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они 

предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы говорящего и 

слушает), и только после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его 

выполняет, можно переходить к работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся 

на занятии, должен быть понятен ребенку: 

слова - по значению, предложения - по смыслу. 
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На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих 

бытовых звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять 

звуки, которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос, 

включился холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает ворона, сигналит 

автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие их них просты и были доступны 

оглохшему ребенку, до потери слуха, а также дошкольнику, пользовавшемуся 

индивидуальными слуховыми аппаратами и ранее - до операции. Но с 

кохлеарнымимплантом всё звучит по-другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные 

звучания (например, барабан и гармошка); 

дифференцировать при выборе из 2-х более похожие звуки, например: чем 

стукнули по столу - карандашом или книгой? По чему постучали карандашом - по столу 

или по настольной лампе?; чем стукнули по столу: карандашом или книгой? По чему 

постучали карандашом: по столу или по настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий). 

2. Работа над восприятием просодики речевых стимулов (сила, высота, тембр, 

ритм, словесное ударение, логическое ударение, интонация): 

определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - 

пипипииликукареку, произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко 

или близко? Какой петушок кричит: большой или маленький?; 

определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто говорит: 

папа-медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса папы, мамы, брата, 

бабушки (Угадай, кто тебя позвал?); 

различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, ПАпапа, 

паПАпа, папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к двусложным, к 

трехсложным и затем - к односложным); различать сходные слова, отличающиеся лишь 

ударением зАмок-замОк, Ирис - ирИс; 

различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной 

форме, а затем - в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в 

будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке. Собака сидит 

в будке. Собака сидит в будке; 

различение интонации (восклицательная, вопросительная, повествовательная) 

сначала при произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, затем - 

разных предложений. 

3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в 

игровой форме: звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. Ребенок учится слышать и 

выделять звуки речи (изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы: 

идентификация гласных звуков (а, о, у, и, позже э, ы); 

дифференциация звонких и глухих согласных (п-б, т-д, к-г, ш-ж, ф-в, с-з); 

дифференциация твердых и мягких согласных (да-дя, мы-ми, ат-атъ); 

идентификация йотированных гласных (я, е, ё, ю); 

дифференциация и идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л); 

дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-к) и звонких взрывных 

(б-д-г); 

дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф); 

дифференциация и идентификация глухих шипящих (ш-щ-ч); 

дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, ч-щ-ш); 
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дифференциация и идентификация звуков (j(й)-ль); 

дифференциация и идентификация звуков (м-н-л). 

4. Работа по восприятию слов: длина слова, идентификация слов при закрытом 

открытом выборе: 

определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес 

педагогический работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет словесный ответ, 

рисуя полосочки разной длины; 

идентификация слов при выборе из 2-3. (Угадай, какое слово я скажу? - выбор из 

соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - стрекоза, рак - шуба - 

паровоз.) 

восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, в 

дальнейшем по 3-4 темам: "Детский сад", "Одежда", "Овощи-фрукты", "Пища", 

"Продукты", "Спальня", "Домашние животные", "Дикие животные", "Посуда", "Мебель", 

"Члены семьи", "Кухня"; 

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути); 

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

вопросительные слова (где, когда, куда, зачем, что); 

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

слова-поручения (дай, убери, покажи, прочитай, реши); 

глаголы в разном времени (спит, спала, будет спать); 

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический работник 

дополняет, объясняя значение (например: лёд, ледяной, льдина, льдинка, подлёдный, 

заледенел, леденец, ледовое, ледник, ледышка). 

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-з); 

восприятие ("угадывание") 10 случайных слов - открытый выбор, (ребенок 

поощряется, если он дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень похоже"); 

от занятия к занятию количество угаданных слов должно увеличиваться, что 

вызывает у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 

восприятие 10-15 предложений по известной ребенку теме, например, "Спальня": 

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: 
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узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", 

"Продолжи"); 

узнавание текста знакомых загадок ("Повтори", "Отгадай"); восприятие отгадки; 

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие 

перефразированного текста знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; восприятие на 

слух начала рассказа или другого фрагмента (что дальше?); восприятие на слух новых 

стихотворений, загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог ("Теремок", 

"Лиса и заяц", "Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по 

заданию: "Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во сколько он 

придет сегодня домой"; позже - в ситуации вне дома: "Узнай, пожалуйста, в кассе, 

работает ли сегодня каток", "Спроси у женщины, который час"); 

восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии 

картинок, по знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные 

темы (например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом 

конструкторе). 

Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной 

реабилитации в этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с 

систематическими занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется 

подготовке родителей (законных представителей) к ежедневной целенаправленной 

коррекционной работе, проводимой под руководством специалистов. Эти условия могут 

быть соблюдены при организации воспитания и обучения ребенка с КИ в условиях 

группы кратковременного пребывания, которую он вместе сродителям (законным 

представителям) будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-двух часов. В это 

время с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные занятия с сурдопедагогом 

и педагогом-психологом, при этом родители (законные представители) не просто 

присутствуют на занятии, а активно вовлекаются в их проведение, так как одна из 

основных задач - обучение членов семьи взаимодействию со своим изменившимся 

ребенком, приемам его воспитания и обучения. Целесообразно также организовать 

занятия малыми группами (по 2-3 ребенка) со специалистами по музыкальному и 

физическому воспитанию, по изобразительной деятельности. 

Последующий этап реабилитации: 

1. К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют 

разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого выбирается 

та или иная организационная форма воспитания и обучения. При этом для успешной 

последующей реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение 

ребенка с КИ среди нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их 

доступной им образовательной программой, а также систематической коррекционной 

работой. 

2. Обучающиеся, уже приблизившиеся к возрастной норме и готовые к 

совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзии), могут 

успешно по 1-2 ребенка воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или 

оздоровительной направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и 

восстановившие утраченную после потери слуха устную коммуникацию; глухие 

обучающиеся с КИ, понимающие обращенную к ним устную речь и уже владеющие 

фразовой речью. С интегрированными в среду слышащих детей обучающихся с КИ 

систематически проводится коррекционная работа специалистов, которая организуется на 
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индивидуальных занятиях, а также на занятиях малыми группами (по 2-3 ребенка). 

3. Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие 

перспективу приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно воспитываться 

и обучаться в группах комбинированной направленности, в состав которых входит 2 из 3 

нормально слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 обучающихся с КИ. Это те 

дошкольники с КИ, которые не имеют дополнительных отклонений в развитии, и к 

окончанию первоначального этапа реабилитации отстают, но незначительно, от 

возрастной нормы в общем развитии и значительно - в речевом развитии. Педагогическая 

деятельность в группах осуществляется сурдопедагогом, воспитателями и другими 

специалистами. Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится 

как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. Для оптимизации 

речевого развития целесообразно кроме фронтальных и индивидуальных занятий 

организовывать и занятия малыми группами, в которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и 

с нормальным слухом. На индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, 

по которым конкретный обучающийся имеет трудности в усвоении материала, или, 

наоборот, превышает возможности основной группы обучающихся. На этих занятиях 

ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных навыков и, как 

правило, по обучению грамоте. 

4. В процессе коррекционной работы всё большее количество обучающихся этой 

группы приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и речевого 

развития. Они становятся готовыми к совместному со слышащими дошкольниками 

воспитанию и обучению (инклюзия). Их воспитание может быть продолжено в группе 

комбинированной направленности, при этом необходимо увеличивать количество 

времени (в том числе и на занятиях), которое обучающиеся с КИ на равных проводят со 

слышащими дошкольниками. 

5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие 

выраженную задержку психического развития, значительное снижение зрения, 

двигательные нарушения (в том числе остаточные проявления ДЦП), соматические 

заболевания и другие поражения различных систем организма, сочетающиеся с 

интеллектуальной недостаточностью, и в связи с этим значительно отстающие от 

возрастной нормы, могут успешно воспитываться и обучаться в группах компенсирующей 

направленности. Эти обучающиеся к окончанию первоначального этапа реабилитации 

значительно отстают от возрастной нормы и по общему, и по слухоречевому развитию. 

6. Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку 

временное периодическое пребывание в среде нормально слышащих и говорящих 

обучающихся, например, на прогулках, развлечениях, специально подготовленных 

занятиях. Целесообразно, чтобы ребенок с КИ посещал Организацию в режиме 

ежедневного, а не круглосуточного пребывания, чтобы родители (законные 

представители) могли расширять взаимодействие своего ребенка с КИ со слышащими 

детьми во дворе, в кружках. 

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие слухового 

восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) проводится как на фронтальных 

занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. 

 

2.7.3. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

нарушением слуха 

Коррекционное сопровождение детей с нарушениями слуха осуществляют учителя - 

дефектологи - сурдопедагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, которые практически все владеют 

дактильной азбукой и жестовым языком 
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Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет:  

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностические карты;  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет программу коррекционной работы;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения;  

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с нарушениями слуха;  

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание образовательной деятельности.  

Расписание образовательной деятельности в группе  комбинированной направленности 

составлено таким образом, что в первой половине дня параллельно занимаются учитель-

дефектолог со слабослышащими детьми и воспитатель – со слышащими. Далее такие 

виды продуктивной деятельности как лепка, аппликация, конструирование, рисование 

проводит воспитатель со всей группой детей. Совместно с нормально слышащими детьми 

проходят занятия физической культурой и музыкальные занятия, занятия с воспитателем 

по социально-коммуникативному развитию и занятия по ознакомлению с миром природы. 

Раз в неделю во второй половине дня воспитатель проводит кружок по дополнительной 

общеразвивающей программе со всеми детьми группы. 

 В процессе обучения используются различные формы организации коррекционно 

– развивающих занятий:  фронтальные,индивидуальные и подгрупповые. 

Фронтальные занятия: Речевое развитие, ФЭМП, РСВ;  

-количество занятий в неделю и ихпродолжительность, определены нормами СанПин. 

Индивидуальные занятия  предусматривают работу по развитию слухового восприятия, 

работу над произношением и работу со словарем по теме, которая изучается на данный 

момент по речевому развитию, так же могут быть включены элементы ФЭМП. На ребенка 

предусмотрено 2-3 занятия в неделю по 15 -30 минут. 

Основным направлением коррекционной работы выступает развитие речи, включающее: 

 1) Работу над лексикой (формирование пассивного и активного словаря ребенка); 

2) Работу над грамматическим строем речи; 

3) Развитие произносительной стороны устной речи; 

4) Развитие коммуникативных умений.  

Основной формой работы - является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, групповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями с целью поддержания 

интереса к процессу деятельности и к получению заданного результата (подбираются 

такие дидактические игры, которые несут положительную эмоциональную окраску, 

развивают интерес к новым знаниям, вызывают у детей желание заниматься умственным 

трудом); 

 

 С каждой группой детей работают 2 воспитателя. Воспитатели реализуют задачи 

образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их 

функциональных обязанностей расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  
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- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с нарушением слуха;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня. В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно- практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений.  

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» принимают участие воспитатели, учитель-дефектолог. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с нарушением слуха. 

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

 Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей).  

Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Педагог-

психолог включен в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как 

правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психо-коррекционных занятий. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе 

основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной 

акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную 

сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-
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коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. Откликаясь на запросы педагогов и 

родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и 

разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование 

родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. На этапе подготовки к школе педагог-

психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, 

совместно с членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

Содержание деятельности педагога-психолога  

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого ребѐнка с 

учѐтом имеющегося у него психического и физического здоровья, формировать 

психологическую готовность к обучению в школе. Развивать восприятие, воображение, 

художественно-творческую деятельность. Основные задачи.  

1. Укрепление психического здоровья детей.  

2. Обеспечение социально-личностного, познавательного развития детей.  

3. Воспитание с учетом возрастных категорий уважения к правам и свободам человека, 

любви к природе, Родине, семье. Общественная защита прав каждого ребенка на 

достойную жизнь в обществе независимо от его физического и умственного развития и  

4. Осуществление необходимой коррекции в психическом развитии детей.  

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.  

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с нарушением слуха. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи:  

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 
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2.8. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

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 среде14. 

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 России15. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

нарушениями слухав Организации предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

                                                           
14 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
15 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО.  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела 

- целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ- личностное развитие дошкольников с нарушениями 

слуха и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачами воспитания обучающихся с нарушениями слуха в условиях ДОУ 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с нарушениями слуха и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с РАС; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Задачи и направления воспитания: 

Задачи воспитания для детей с нарушениями слуха раннего возраста (1-3 л) 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое Формировать привязанность к семье, близким, окружающему миру 
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Социальное  Формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо» 

 Формировать позицию «Я» 

 Воспитывать доброжелательность, доброту, сочувствие у 

ребенка с нарушениями слуха 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Развивать интерес детей с нарушениями слуха к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей нарушениями слуха действия по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки 

 Развивать интерес к физической активности 

 Формировать элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОО, на природе 

Трудовое  Формировать стремление поддерживать элементарный порядок 

в окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных 

действиях 

 Развивать стремление к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

 Формировать интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

 

Задачи воспитания для детей с нарушениями слухадошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

 Формировать привязанность к родному дому, семье и близким 

людям 

 Часть, формируемая участниками ОО 

Фрмирование представления о гражданских ценностях, 

культурно-историческом наследии  страны и родного края, уважении 

к героям Отечества, рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей;  

 формирование чувства причастности к своей Родине через 

образы родной природы; Формировать основыэкологической культуры 

иэкологически сообразногоповедения в окружающеммире. 

Формировать гуманноеотношение к живымсуществам и ко всему, 

чтоокружает ребенка. Развиватьустойчивый интерес к природеи 

природным 

явлениям,потребностьпознаниеокружающегомира,вдумчивого и 

бережногоотношения к 

объектамприроды,рациональногоприродопользования. 
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Социальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 

 Формировать основы речевой культуры, умение слушать и 

слышать собеседника; 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

 Часть, формируемая участниками ОО 

Способствовать позитивному представлению о себе, развивать 

инициативу и самостоятельность на этапах взросления; 

 формирование уважительного отношения к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в ДОУ, родном городе, чувства радости, 

гордости, благодарности от осознания своей принадлежности к этим 

общностям. 

Познавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, 

самостоятельность 

 Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 

 Часть, формируемая участниками ОО 

Создавать условия для изучения свойств различных объектов своего 

города. 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей с нарушениями слуха основные навыки 

личной и общественной гигиены 

 Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе 

 Часть, формируемая участниками ОО 

Знакомить с начальными представлениями о здоровом образе жизни; 

способствовать восприятию здорового образа жизни как ценности; 

поощрять проявление физической активности в народных праздниках, 

играх, состязаниях 

Трудовое Часть, формируемая участниками ОО 

 Знакомство с профессиями, связанными со спецификой 

Калининградской области; воспитание уважение к людям труда в 

семье и обществе. 

 Часть, формируемая участниками ОО 

Знакомство с профессиями, связанными со спецификой 

Калининградской области; воспитание уважение к людям труда в 

семье и обществе. 

Этико-

эстетическое 

 Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

  Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 Часть, формируемая участниками ОО 

 Формировать первичные представления о культуре русского 

народа и других народов России; поощрять продуктивную 

деятельность с использованием янтаря 

 Принципы воспитания: 

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с нарушениями 

слухадошкольного возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка с нарушениями слуха дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 
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продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад ДОО: 

Цель и смысл 

деятельности 

ДОО, её 

миссия 

Цель и смысл деятельности ДОО - педагогическое сопровождение 

личностного развития,национально-гражданскойидентификации, 

социализации и самоопределения ребенка. 

Миссия ДОО - сплочение, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия ребенка к жизни, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, своего региона, Российской 

Федерации. 

Принципы 

жизни и 

воспитания в 

ДОО 

-Принцип гуманизма:приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

-Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

-Принцип общего культурного образования:Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

-Принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 
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-Принцип безопасной жизнедеятельности:защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

-Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

-Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО. 

Образ ДОО, 

её 

особенности, 

символика, 

внешний 

имидж 

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Калининграда детский сад № 16 является   единственным в области 

учреждением для детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

-В ДОУ созданы необходимые условия для развития, воспитания и самое 

главное для адаптации и  социализации в обществе детей с ОВЗ. 

-высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 

дошкольного образования и воспитания, высокий процент успешной 

адаптации выпускников МБДОУ в школе, формирование здорового 

образа жизни, связь МБДОУ с социальными партнерами);  

 

-комфортность среды дошкольной образовательной организации 

(благоприятный социально-психологический климат в коллективе и с 

другими участниками образовательных отношений, целесообразная и 

вариативная насыщенная развивающая предметно-пространственная 

среда учреждения);  

 

Отношение к 

воспитанника

м, их 

родителям 

(законным 

представител

ям), 

сотрудникам 

и партнерам 

ДОО 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их родителям, сотрудникам 

и партнерам соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 всегда выходит навстречу и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то жевремя 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые 

правила ДОУ 
 Мы принимаем любого ребенка, независимо от его внешнего вида, 

состояния здоровья или поведенческих особенностей; 

 Мы строим воспитательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 В совместной деятельности детей со взрослым мы стараемся раскрыть 

личностный потенциалкаждого ребенка; 

 Дети являются полноправными участником воспитательного процесса 

наравне со взрослыми. 

Традиции и 

ритуалы, 

особые 

нормы 

этикета в 

ДОУ(достига

емые 

ценности 

воспитания) 

-Государственные праздники России: День знаний, День России, День 

народного единства, День защитника Отечества, День Победы, День 

космонавтики. 

-утренники и развлечения: осенний, День матери, новогодний, Рождество, 

гулянья на Масленницу, праздник мам, весенний, выпускной бал; 

-Мероприятия ко дню инвалида «Мир вокруг нас»; 

Конкурсы поделок: «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза»; 

--Изготовление детьми подарков к праздникам (организация мастерских); 

-Детское чтение и просмотр мультфильмов (анализ поступков героев); 

- природоохранные Акции: «Всемирные дни наблюдения птиц»,  

«Поможем зимующим птицам», «Нет весенним палам»,  

-Поздравление детей в День рождения, организация «сладких столов»; 

- мини-огороды; 

Тематические мероприятия: «День здоровья», «Неделя безопасности»; 

-Дежурство( по занятиям, по столовой, в уголке природы); 

Семейные конкурсы, проекты; 

Спортивные соревнования «Мама, папа,я – спортивная и дружная семья»; 

Участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!»; 

-Поздравления  сотрудников к юбилейным датам, с ведомственными и др. 

наградами 

 

Особенности 

РППС, 

отражающие 

образ и 

ценности 

ДОО 

в ДОУ имеются тематические уголки по патриотическому воспитанию, 

уголки природы, альбомы семейных и групповых фотографий,  наборы 

игр для совместного досуга, атрибуты для организации сюжетно-ролевых 

игр по профессиям («Больница», «Супермаркет», «Салон красоты», 

«Семья» и др.), центр конструирования, центр экспериментирования, 

мини-библиотеки в группах, физкультурные уголки, наборы спортивного 

инвентаря на группах, спортивное оборудование в спортивном зале, 

уголок дежурных, наборы трудового и хозяйственного инвентаря,  уголок 

по ПДД, музыкальные уголки и центр театра,  

Социокульту

рный 

Национальная специфика, предполагающая тщательный и 

своевременный учет специфических интересов народов, составляющих 
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контекст, 

внешняя 

социальная и 

культурная 

среда ДОО 

(учитывает 

этнокультурн

ые, 

конфессиона

льные и 

региональные 

особенности) 

население, их согласование на государственном и региональном 

уровнях.русские — 87,4% украинцы — 4,0% белорусы — 3,7% армяне 

— 0,8% татары — 0,5% немцы — 0,4% литовцы — 0,4% поляки — 0,3% 

остальные — 2,5%. 

Региональная и социокультурная специфика: 

Региональные отличия: это единственный регион России, который 

является эксклавом. Территориальная изолированность, особенности 

демографической ситуации и необычный исторический 

опыт Калининградской области накладывают отпечаток на 

мировосприятие её жителей.  

Социокультурные отличия:  большая, чем в других регионах, 

привязанность к месту проживания, высокая оценка качеств культуры и 

городской среды, интеграция Калининградской области и остальной 

территории страны.  

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. 

Калининграда многонациональное:самыми многочисленными 

являются русские. В результате миграционных процессов в 

городестали проживать представители народов бывшего СССР: 

армяне, азербайджанцы, киргизы,таджики и др. В ходе реализации 

программы большое внимание уделяется воспитанию у до-

школьников доброжелательных межличностных отношений в 

обществе вне зависимости от национальности. 

Исторически сложилось так, что приоритетными направлениями 

развития Калининградскойобласти стали: автомобилестроение, сельское 

хозяйство, янтарно-ювелирный кластер, 

секторинформационныхтехнологийиэлектроники,энергетика,строительс

твоитуристическаяотрасль. 

Родители наших воспитанников трудятся практически во всех отраслях 

экономики, что сказывает-ся на развитии дошкольников, расширении 

кругозора, отношения к окружающему миру.В дина-мично 

развивающемся регионе воспитательные задачитак же реализуются с 

использованиемкомпьютернойтехники,новыхтехнологий,электронныхобр

азовательныхпорталов 

 Воспитывающая среда ДОО 

 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

 Распределение ролей в группе, знакомство с образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности.  

 Проявление милосердия и заботы о младших и слабых 

членах группы.  

 Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.   

 Воспитание навыков, необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого 

как проявление личностной зрелости и преодоление 
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детского эгоизма 

Условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества 

 Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 

 Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

 Воспитание привычки к доступному для ребенка 

напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

 Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке, поощрение 

трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной  

 деятельности. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

 Поощрение проявления ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

 Посильное участие детей в ситуациях 

самообслуживания. 

 Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

 Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

Общности ДОУ 

В ДОУ выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

 Дети-дети 

 Педагог-педагог 

 Родители(законные представители) – родители(законные представители) 

 

Ценности и цели:  

 

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и 

уважения. 

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, 

ответственности и 

заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различаетсядома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за 

территорию детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, 

опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, 

для старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботыи 

ответственности. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с нарушениями 

слуха дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в таблице 

см.ниже 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое 

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с нарушениями слуха с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с нарушениями слуха к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с нарушениями слуха открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с нарушениями 

слуха заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с нарушениями слуха представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с нарушениями 

слуха в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с нарушениями слуханавыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с нарушениями слуха сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с нарушениями слуха анализировать поступки и чувства - свои 

и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с нарушениями слуха является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
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источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с нарушениями слуха на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с нарушениями слуха совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

нарушениями слуха своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с нарушениями слуха (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с нарушениями слуха понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушениями 

слухав Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с нарушениями слуха вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя уобучающихся с нарушениями слуха культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с нарушениями слуха навыки поведения во время приема 

пищи; 
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формировать у ребенка с нарушениями слуха представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с нарушениями слуха привычку следить за своим внешним 

видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушениями 

слуха, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с нарушениями слуха культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с нарушениями слуха видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с нарушениями слуха. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с нарушениями слуха, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

показать детям с нарушениями слуха необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка с нарушениями слуха бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с нарушениями слуха самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся 

снарушениями слуха соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с нарушениями слуха действительности; 

6) формирование у обучающихся с нарушениями слуха эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 
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учить обучающихся с нарушениями слуха уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с нарушениями слуха, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с нарушениями слуха 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с нарушениями слуха. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся снарушениями слуха с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с нарушениями 

слуха, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

нарушениями слухапо разным направлениям эстетического воспитания. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с нарушениями слуха.  

События Организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.   

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности;  

- праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

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

- свободную игру;  

- свободную деятельность детей;  

- другое.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в 

ДОО можно отнести: (раскрыть)  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этю-ды-

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов,  

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд);  

- другое.  

Виды и формы работы с родителями 

Виды и формы деятельности:  

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, 

участвующих в управлении образовательной организацией и в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания;  

проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  
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- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

- другое.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) 

обучающихся с нарушениями слуха дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с нарушениями слуха; игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с нарушениями слуха. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

ДОУ предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,использованию в 

воспитательном процессе: 

В ДОО имеются: 

- знаки и символы государства, региона (большие флаги: России, Калининградской 

области; гербы: России; малые флаги России); 

- компоненты среды, отражающие региональные этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ (карты 

Калининградской области, изделия из янтаря, книги с иллюстрациями о национальном 

парке «Куршская коса», о Балтийском море); 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность и 

безопасность(информационные стенды, уголкиприроды,); 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности(групповые и уличные центры активности подробно описаны в 

материально-техническом разделе программы); 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей(фотоальбом:«Наша дружная семья»; книга памяти «Спасибо 

прадеду и деду за победу»); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 

мира(карты мира, центры научно естественной направленности подробно описаны в 

материально-техническом разделе программы ); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта(физкультурный зал,общая уличная спортивная площадка; центры двигательной 

активности в группах, на групповых участках); 
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- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа(патриотические центры в группах); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства(в 

групповых, на участках уголки дежурства); 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

Среда экологичная, природосообразная и безопасная для обучающихся с 

нарушениями слуха. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушениями слуха возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с нарушениями слуха возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Компоненты среды обеспечивает ребенку с нарушениями слуха возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с нарушениями слуха могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с нарушениями слуха возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Компоненты среды предоставляет ребенку с нарушениями слуха возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции.  

Вся среда МБДОУ д/с № 16 гармоничная и эстетически привлекательная. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в ДОУ 

предусматривает: участие представителей партнеров в образовательной деятельности и 

мероприятиях ДОУ; проведение различных мероприятий на базе организаций-партнеров. 

Все мероприятия носят воспитательную направленность и реализуются согласно годовому 

и календарному плану воспитательной работы.  

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности: 

Должность 

ответственного 

Функция 

Заместитель заведующего, 

педагог-психолог, 

музыкальный руководитель 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

Заместитель заведующего, 

заведующий 

повышение квалификации педагогов ДОУ в сфере воспитания 

Педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий 
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воспитатели 

Заместитель заведующего, 

заведующий 

привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других) 

к воспитательной деятельности 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях: 

Заведующий:  

управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно реализовать 

воспитательную деятельность;  

проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОУ;  

обеспечивает повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания.  

утверждает воспитательную деятельность в ДОУ, включая календарный план 

воспитательной работы;  

регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ. 

Заместитель заведующего:  

организация воспитательного процесса в ДОУ; 

разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и плана воспитательной работы и др.); 

планирование работы в организации воспитательной деятельности как на группах так и во 

всем пространстве детского сада; 

организация эффективной практической работы в ДОУв соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  

проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-педагогической и воспитательных 

компетентностей-проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций; 

формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

воспитательных и социально значимых проектов;  

наполнение и обновление сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

организационно-координационная работа по проведению общественных воспитательных 

событий на уровне ДОУ;  

участие в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  
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создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;  

развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

стимулирование мотивации к активной воспитательной деятельности педагогов; 

организация сетевого взаимодействия социальных институтов города, подготовка 

договоров. 

Педагоги (воспитатели, муз.руководитель, инструктор по физо): 

обеспечение деятельности детей творчеством, физической культурой;  

формирование у дошкольников активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

организация работы по формированию общей культуры личности воспитанников;  

внедрение здорового образа жизни; 

внедрение в практику воспитательной деятельности новых технологий взаимодействия и 

сотрудничества с детьми;  

организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель 

совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности воспитанников в 

течение дня, (творчество: музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, деятельности);  

участвует в организации работы по формированию общей культуры личности 

воспитанников. 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

В ДОУ приняты следующие управленческие решения, связанные с осуществлением 

воспитательной деятельности: 

1.Внесение изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной 

деятельности 

2. Заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

3. Внесены изменения в программу развития ДОУ 

 

Для реализации РПВ в ДОУ используется 

практическое руководство «Воспитателю 

о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф 

 

 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с нарушениями слуха. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.).  
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Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями слуха 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой нозологической группы.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с 

нарушениями слуха в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с нарушениями слуха, необходима разработка 



127 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы образования обучающихся с 

нарушениями слуха, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушениями 

слухамаксимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, 

а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями слуха. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями слуха. Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование глухого, слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, слабослышащему 

или позднооглохшему ребенку, ребенку с КИ предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного 

возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным 

слухом раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

после КИ раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 
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. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушениями слуха, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с нарушениями слуха  в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с нарушениями слуха, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 
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взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с нарушениями слуха, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с нарушениями 

слуха, созданы необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС 

ДОобразовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с нарушениями слуха, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована в 

виде мобильных центров детской активности: 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

В «Центре познания» имеются:  

разнообразный природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки и т. п.); 

различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.);  предметы домашнего 

обихода: часы (песочные, механические), будильники, радио, карманные фонарики; 

предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: сита, пипетки, 

шприцы для забора жидкости (без иголок!); 

приборы и инструменты для визуальных исследований:, детские микроскопы, контейнеры 

с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца;  

магниты; технические игрушки: различные виды машин и др.;  

материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные 

проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.; 

печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об 

объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для 

каждого ребенка; 
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печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений; 

тематические журналы в бумажном виде; глобус и/или географическая карта мира, 

страны, региона;карточки для протоколирования и зарисовки наблюдений;  

контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций;  

различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели);  

расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин;  

логические блоки Дьенеша, вкладыши деревянные – Животные, вкладыши деревянные – 

Игрушки, вкладыши деревянные – Овощи, вкладыши деревянные – Фрукты, 

Демонстрационный материал.Комнатные растения. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями. Дневник наблюдений за растениями 

 Дидактические игры по экологии. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

Предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные, 

деревья, грибы, цветы. 

Лото «Веселые зверята», «Дары лета», «Угадай животных», «Узнаем живой мир», 

«Парочки.Дидактический материал «Береги живое». Наборы овощей и фруктов 

Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся. 

Настольные и дидактические игры 

1. «Семья»  

2. «Найди друзей» (эмоции, словарный запас, воображение) 

3. «Вещи, которые нас окружают»  

4. «Цепочки»  

5. «Что к чему»  

6. «Подбери картинку» -  экологическое лото 

7. Лото «Знаю все профессии»  

8. «Мама, папа и я»  

9. «Как избежать неприятностей» 

10. «Экологическое лото», 

11. «Дары лета» 

12. «Животные и их детёныши» 

13. «Узнаю живой мир»  лото 

14. «Охотник и пастух» 

15. «Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные)  

Методический раздаточный материал 

«Наглядный и раздаточный материал» » (посуда, животные, овощи, фрукты, ягода, птицы, 

рыбы, насекомые, деревья, грибы, цветы, игрушки, инструменты, спортивный инвентарь, 

продукты питания, дома, улицы, транспорт, мебель, электроприборы, профессии, 

человечки, схемы, знаки)  

 

Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие». 

В «Центре творчества» имеются:  

бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, 

упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые 

предметы;  

прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

ножницы и клей; 

карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения; 
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кисти разных размеров, плоских и круглых; 

пластиковые банки для воды ; 

картины и репродукции произведений искусства; 

 печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные искусству 

и культуре; 

дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные 

искусству и культуре. 

 

Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

В «Центре математики» имеются:  цифровой материал различного исполнения; 

игрушечные деньги;разнообразный игровой сенсорный математический материал из 

различных материалов (дерево, пластик и т. д.);настольные учебные игровые материалы, 

игры, карточки и пр.; предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, 

заполнения, контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.;   

мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные инструменты; 

 «магазин» с весами и кассой;наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;часы 

различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

дидактические математические материалы;тематические карточки; пазлы и мозаики, 

расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры 

Логико – математические игры: «Колумбово яйцо», «Танграм», «Палочки Кюизенера», 

«Монгольская игра», «Точечки». 

 Наборы геометрических фигур, цифр для ковролинового полотна. 

 Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

Ковролиновое полотно. 

 Рабочие тетради по математике. 

Волшебные трафареты «Занимательные уроки для малышей». 

Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», 

«Геометрические формы», «Всё для счёта», «Сложи квадрат», «Геометрия на верёвочке». 

Счётные палочки. Головоломка. Волшебный круг; Раскладной плакат «Лента цифр». 

 

Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие».  

В «Центре конструирования» имеются:   

 Строительный материал для занятий. 

Конструктор «Лего». 

Крупный строительный деревянный материал. 

Пластмассовый конструктор с разными соединениями. 

Мозаика. 

Пазлы. 

Тематические деревянные конструкторы по сказкам: «Три поросёнка», «Курочка Ряба», 

«Зоопарк», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят». 

Конструирование из бумаги «Оригами». 

Игрушки со шнуровками и застежками. 
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Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев. 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые, грузовые. 

 

 

Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.  

В «Центре книги, речи и грамоты» имеются:  

полка для книг;   

книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 

журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие качественные 

иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, 

дать представление о многообразии и красоте мира;   

буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках. 

Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

В Центре двигательной активности имеются: 

Игра детская "Бадминтон,Игра детская "Баскетбол" , Мяч баскетбольный, 

Мяч волейбольный, Мяч массажный, Мяч резиновый, Мяч резиновый 150 мм, 

Скакалка  веревочная, Скакалка  спортивная (гимн.), Скакалка гимнастическая, Скакалка 

на палочке, Тренажеры спортивные детские, Игровое оборудование -  Вертолёт, , Бубен 

большой и маленький, гантели детские, Кегли (большие и маленькие), Кубики, флажки, 

«косички», Кольцеброс, Дидактический материал «Летние виды спорта», Мешочки с 

песком, Бросалки, эспандеры , Игра «Дартц», Обручи разных размеров, Массажные 

дорожки и коврик, Тарелки «гремелки», летающие тарелки,Предметные картинки 

«Спортивный инвентарь» 

 

Центр безопасности, позволяет организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

В «центре безопасности» имеется: 

Макет перекрёстка и улицы 

Дорожные знаки 

Демонстрационные картинки 

Различные виды транспорта 

Настольные и дидактические игры по ПДД 

Многоэтажный гараж 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы 

Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками.  

Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 
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содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

В «Центре экспериментирования» имеется: 

Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Спиртометр и термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами. 

Центр игры, содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).  

В Центре игры имеется комплект кукольной мебели, игрушечная посуда (кухонная, 

чайная, столовая), куклы пластмассовые, куклы. Имитирующие ребенка-младенца 

(голыши), одежда для кукол, коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, 

гладильная доска, утюг, игрушечная кухня. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

1. Накидки пелерины для  детей 

2. Набор парикмахера 

3. Журналы причёсок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Касса, весы 

2. Кондитерские изделия 

3. Хлебобулочные изделия 

4. Изделия бытовой химии 

5. Корзины, кошельки 

6. Предметы-заместители 

7. Овощи, фрукты 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинские халаты и шапочки 

2. Набор доктора 

3. Ростомер 

4. Предметы - заместители 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Комплект кукольной мебели 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

3. Куклы, одежда для кукол 

4. Коляски 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол 

6. Гладильная доска, утюги 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

1. Рули 

2. Инструменты 

3. Разнообразные машины 

4. Фуражка регулировщика 

5. Жезл, свисток 

6. Светофор 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

1. Строительный материал: крупный и мелкий 

2. Строительные инструменты 
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3. Каски 

 

Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

В «Центре театрализации и музицирования» имеется: 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 

2. Кукольный театр 

3. Настольный театр 

4. Театр на фланелеграфе 

5. Шапочки 

6. Маски 

Дудочки 

2. Погремушки 

3. Гитара 

4. Гармонь 

5. Бубен 

6. Микрофон 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки 

Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся 

у них нарушений 

Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках (участках), развивающая среда переносится на свежий воздух, на веранду, на 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОУ 

расположены: площадки для проведения прогулок, спортивная площадка,оформлены 

клумбы и огород.  

 Центры активности снабжаются четкими надписями крупными печатными 

буквами.  

 Материалы размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на 

полках таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться. Материалы регулярно 

обновляются.   

 Все материалы в центрах активности обладают определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

. 

3.3Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 В ДОУ созданы материально-технические условия:. 

  ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

  В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей 

https://mbdouds16.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.php
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с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

 - помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

 - оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы; 

 - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

 - административные помещения, методический кабинет;  

 - помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог); 

 - помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

 - оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

  По результатам мониторинга материально-технической базы ДОУ: анализа 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой 

Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса 

по эксплуатации инфраструктуры) составляетсяИнфраструктурный лист ДОУ, в 

целях обновления содержания и повышения качества ДО 

 

 

В МБДОУ имеется пищеблок, прачечная,  оснащенные современным кухонным 

оборудованием и стиральными машинами. Методический кабинет оснащен в  

достаточном  количестве методической, программной и детской  литературой,  наглядным  

и  демонстрационным  материалом. Для  музыкальных  занятий имеется аудиоаппаратура, 

музыкальные инструменты. Физкультурные занятия, динамические часы, спортивные 

досуги оснащены физкультурным оборудованием.  

В саду имеется 6 групп с обучающими и игровыми зонами. В группах имеются 

детская мебель и игровой материал для ролевых игр, уголки книги, уголки творчества и 

экспериментирования, уголки здоровья. 

Для каждой группы выделен  игровой участок с игровым оборудованием. Детский 

сад обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.  

 

В группах имеются детская мебель и игровой материал для ролевых игр, уголки 

книги, уголки творчества и экспериментирования, уголки здоровья. 

. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Программы, в части особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды и соответствуют обязательной части Программы. 

3.3.1. Учебно-методическое сопровождение программы: 

Области  Методическое обеспечение 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 1. Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии. Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

2.Аджи А.В. «Открытые мероприятия для детей средней 

группы детского сада. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». Практическое 
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пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров». –Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2015.-128с. 

3.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 

«Безопасность» - СПб: «Детство-пресс», 2008. 

4.Масалова Л.Л. «Я и мир: Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.» - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011.-80с.  

5.Маркова Т.А. "Воспитание трудолюбия у 

дошкольников" М., 1991 г.,  

6. Полынова В.К. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование  работы. Беседы. Игры». - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012.-240с. 

7. Поварницина Г.П, Киселева Ю.А. «Финансовая 

грамотность дошкольника. Программа кружка. 

Ресурсный и диагностический материал.Занятия и игры.» 

- Волгоград:иУчитель.-186 

8.Щипицына Л., Защиринская О., Воронина А.Л. "Азбука 

общения" СПб, 

9. Финансовая грамотность для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и родителей: учебно-

методическое пособие/ авт.-сост.: М.О.Еремина( и 

др.). – Калининград: Калининградская книга, 2017 – 48 

с. https://clck.ru/34B7HZ 

10.Сценарии образовательных игр и образовательных 

событий по финансовой грамотности для детей 

дошкольного возраста. Сборник методических 

разработок / Сост. О.А.Блохина, О.В.Терешева – 

Калининград: КОИРО, 2018. https://clck.ru/34B7SP 

 

Речевое развитие  1.«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста»   Л.А. Головчиц  2001 Москва 

2.  Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Москва, Школьная пресса, 2006 

3.    Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики. 

Москва, Просвещение, 1984 

4.    Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. 

 Москва, Советский спорт, 2004 

5.Гилберт К. ПитерсТ.Аутизм. Медицинское и 

педагогическое воздействие. Москва,  

Владос, 2002   

6.Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. Москва, 

Владос, 2001 

7.Гуровец Г.В. и др.Клинические основы дошкольной 

https://clck.ru/34B7HZ
https://clck.ru/34B7SP
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коррекционной педагогики и  

специальной психологии.  Москва, Владос, 2000 

8.Дробинская А.О. Диагностика нарушений развития у 

детей: клинические аспекты.  

Москва, Школьная Пресса, 2006 

9.Зайцева Г.Л. Жестоваяречь Дактилология. Москва, 

Владос, 2000 

10.Зикеев А.Г. Обучение учащихся подготовительного, 

1-4 классов школы глухих.  

Москва, Просвещение, 1984  (2 экземпляра) 

11.Зыков С.А. Использование предметно –практической 

деятельности в обучении глухих 

 дошкольников Москва, Педагогика, 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

1. Николаева Н.С. "Экологическое воспитание 

дошкольников" М., 1995 г. 

2. Николаева Н.С. "Воспитание экологической культуры 

в дошкольном детстве" М., 1995 ; 

3. Николаева Н.С. "Ознакомление дошкольников с 

неживой природой" М., 2003 г. 

4. Новикова В. П. «Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112с.» 

5.Королева А.Е., Кученева Г.Г. «Триста шестьдесят пять 

открытий. Книга для родителей и педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников и младших 

школьников.-300с, с илл.» 

6.Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста»  

7.Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование». –СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,20123.-

128с. 

8.Волчкова В.Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада.  Познавательное 

развитие». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. –

Воронеж:ЧПЛакоценин С. С., 2008.-207 с. 

9.Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. « Развиваем 

способности дошкольников. Методическое пособие».-

М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

10. Воронкевич О.А. "Добро пожаловать в экологию" 

СПб, "Детство-Пресс", 2003 г. 

11. Кондратьева Н.Н. "Мы" СПб, "Детство-Пресс", 2002 

г. 

12.  Николаева Н.С. "Юный эколог" М., 2002 г. 

13. «Живая вода. Методическое пособие: Руководство к 
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действию для организации учебной, исследовательской и 

природоохранной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях».- Калинингроад: Бизнес-

контакт, 2017.-110с. 

14.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском 

саду. Младшая и средняя группы: Методическое 

пособие». – М.: ТЦ Сфера, 2016. -176с.» 

15.Нищева Н.В. « Подвижные и дидактические игры на 

прогулке».-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.-192с. 

16.Гейченко И.Л., Исавнина О.Г. «Пословицы и 

поговорки-детям дошкольного возраста».СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-64с. 

17.Алябьева Е.А. «Игры для детей 5-8 лет: развитие 

логического мышления и речи».- М.: ТЦ Сфера, 2010. -

112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

1. Лыкова И.А. "Цветные ладошки" М., 2017 г. 

2. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском 

саду: младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа" М., "Карапуз", 2006 г. 

3. Лыкова И.А. "Изобразительное творчество в детском 

саду. Путешествия в тапочках, валенках и т.д." М., 

"Цветные ладошки", 2012 г. 

4. Кожохина С.К. "Путешествие в мир искусства" М., " 

Сфера", 2002 г. 

5. Аверьянова А.П. "Изобразительная деятельность в 

детском саду" М., "Мозаика-синтез", 2001 г 

6.  Тюфанова И.В. "Мастерилка юных художников" СПб, 

"Детство-Пресс", 2002 г. 

7. Соколова С.В. "Оригами для дошкольников" СПб, 

"Детство-Пресс", 2006 г. 

8. Доронова Т.Н. "Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительнойлеятельности" СПб, "Детство-Пресс", 

2005 г. 

9. Курочкина Н.А. "О портретной живописи детям."–

СПб: "Детство-Пресс", 2008 г.-112с.+24 цв. илл. 

10.Щеткин А.В.Театральная деятельность в детском 

саду,М.,»Мозаика-синтез»М.,2007; 

11. РадыноваО.П.Песня, танец, марш, М., «Сфера»,2009; 

12. Радынова О.П. Настроения,чувства в музыке, М., 

«Сфера»,2009; 

13. . Радынова О.П. Природа и музыка, , М., 

«Сфера»,2009; 

14.Костина Э.П.Камертон,М., «Просвещение»,2004; 

15.Гогобелидзе А.Г., Деркунская В.А.  Образовательная 

область  «Музыка», СПб, "Детство-Пресс",2012 

 

Физическое 

развитие 

 1.Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 

3-4 лет».-М.: ТЦ Сфера, 2018.-432с. 

2.Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 

4-5 лет».-М.: ТЦ Сфера, 2018.-432с.   

3.Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 
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5-6 лет».-М.: ТЦ Сфера, 2018.-432с.   

4.Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 

6-7 лет».-М.: ТЦ Сфера, 2018.-432с.   

5.Бударина Н.В. «Мое здоровье. Издание для подготовки 

к школе детей 5-7 лет.-Ростов н/д: Легион,2013.-40с. 

Коррекционная 

работа 

 

 1.     Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Москва, Школьная пресса, 2006 

2.    Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики. 

Москва, Просвещение, 1984 

3.    Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. 

 Москва, Советский спорт, 2004 

4.Гилберт К. ПитерсТ.Аутизм. Медицинское и 

педагогическое воздействие. Москва,  

Владос, 2002   

5.Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. Москва, 

Владос, 2001 

6.Гуровец Г.В. и др.Клинические основы дошкольной 

коррекционной педагогики и  

специальной психологии.  Москва, Владос, 2000 

7.Дробинская А.О. Диагностика нарушений развития у 

детей: клинические аспекты.  

Москва, Школьная Пресса, 2006 

8.Зайцева Г.Л. Жестоваяречь Дактилология. Москва, 

Владос, 2000 

9.Зикеев А.Г. Обучение учащихся подготовительного, 1-

4 классов школы глухих.  

Москва, Просвещение, 1984  (2 экземпляра) 

10.Зыков С.А. Использование предметно –практической 

деятельности в обучении глухих 

 дошкольников Москва, Педагогика, 1976 

11.Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия в 

подготовительной группе.  

Конспекты занятий. Москва, Книголюб, 2005 

12Козлов В.В., Соломатина Т.В. Сборник программ для 

школ глухих. Часть I (русский  

язык, литература, предметно – практическое обучение) 

Москва, Просвещение, 1972 

13.Комаров К.В. и др. Книга для учителя школы 

слабослышащих. Москва, Институт  

коррекционной педагогики РАО, Перспективы 

образования, 1998 

14.Корельская Н.Г. «Особенная» семья –«особенный» 

ребенок. Москва, Советский 

спорт, 2003 

15.Лалаева Р.И. Устранение нарушений чтения у 

учащихся вспомогательной школы.  

Пособие для логопедов. Москва, Просвещение, 1978 

16.Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В.  

Нарушение речи у детей с церебральным параличом. 

Москва, Просвещение, 1985 

17.Михайленкова И.А. Коррекция сенсорного и 
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интеллектуального развития младших  

школьников с нарушением слуха. Конспекты 

тематических занятий. Санкт – Петербург, Детство – 

Пресс, 2003 

18.Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты  

занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет. Москва, Мозаика 

– Синтез, 2006 

19.Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи. Москва,  

Учпедгиз, 1959 

20.Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, 

физиология и патология органов слуха и 

 речи. Москва, Владос, 2001 

21.Нигаев А.Н. Специальное образование Научно – 

методический журнал. Уральский  

госпедуниверситет, 2004 

22.Николаева Л.В. Уточнение приближенного 

произношения слов в речи  глухих  

школьников. Москва, Педагогика, 1975 

23.Носкова Л.П. Особенности развития и воспитания 

детей дошкольного возраста с 

недостатками слуха и интеллекта. Москва, Педагогика, 

1984 

24.Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи 

дошкольников с нарушениями  

слуха. Москва, Владос, 2004 

25.Пассольт Михаэль Гиперактивные дети: коррекция 

психомоторного развития.  

Москва, Академия, 2004 

26.Рау Ф.Ф. Обучение глухонемых произношению. 

Москва, АПН, 1960 

27.Рау Ф.Ф. Формирование устной речи у глухих детей. 

Москва, Педагогика, 1981 

28.Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Устное слово. Москва, 

Советский спорт, 2004 (3 экз) 

29.Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность 

слабослышащих дошкольников к 

обучению в школе. Москва, Владос, 2000 

30.Стаховская В.П. и др. Сборник методических 

материалов, развивающих и  

коррекционных программ (выпуск 1) Калининград, 1999  

31.Стаховская В.П., Белова Л.С. и др. Коррекция и 

реабилитация детей старшего  

дошкольного возраста с  задержкой психического 

развития в условиях специализированного дошкольного 

учреждения (нормативные документы, методические 

рекомендации, примерные учебные планы, программы). 

Калининград, 1995 -. 

32.Стаховская В.П., Бровченко Е.Б. Комплексный подход 

к реабилитации детей «группы  

риска» (сборник статей) Калининград, 2003 
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33.Стаховская В.П. Коррекция и реабилитация детей 

старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития в условиях 

специализированного дошкольного учреждения. 

Калининград, 1995   

34.Триггер Р.Д. и др. Программы общеобразовательных 

учреждений:коррекционно- 

развивающее обучение. Москва, Школьная  Пресса, 2004 

35.Тюхтина З.М. Систематизированный речевой 

материал для коррекции и  

автоматизации произношения. Учебное пособие. Часть 2. 

Ленинград, 1979 

36.Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия 

в средней группе. Конспекты  

занятий. Москва, Книголюб, 2005 

37.Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия 

в старшей группе. Конспекты  

занятий. Москва, Книголюб, 2005 

38.Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи дошкольников с 

ЗПР.  Москва, Школьная Пресса, 2005  

39.Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга  

первая. Москва, Школьная Пресса, 2007 

40.Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга  

вторая. Москва, Школьная Пресса, 2005 

41.Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети 

с ЗПР: коррекционные занятия  

в общеобразовательной школе. Москва, Школьная 

Пресса, 2005 

42.Шиф Ж.И. Усвоениеязыка и развитие мышления у 

глухих детей. Москва,  

Просвещение, 1968 

43.Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие. — СПб.: 

Детство-пресс, 2005.  

44.Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического строя речи у 

дошкольников. СПб, Детство-Пресс  2003. 

45.Горкуша Ю.Ф. Выявление и преодоление речевых 

нарушений в дошкольном возрасте. Методическое 

пособие. Под редакцией М., АИРИС – Пресс 2005. 

46.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., Владос  

2000. 

47.Коноваленко В.В., Коновалевко С.В. Автоматизация 

свистящих звуков у детей: дидактический материал— 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
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48.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Дидактический 

материал по коррекции произношения звуков К, К', Г, Г', 

X, X'. - М : Издательство ГНОМ и Д., 2001.  

49.Медведева И.В.,.Моторина Т.Г, Логоигры. 

Популярная логопедия. СПб., Каро 2003. 

50.Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения. СПб,  Детство-Пресс  2002. 

51.Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. 

Речевой материал для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Волгоград, Учитель 2003.                   

52.Соколова Е.И. Готовимся к школе: развиваем 

моторику руки. Практическое приложение. М., Холдинг  

2004.. 

53.Шохор-Троцкая ( Бурлакова) М.К. 

Коррекциясложных речевых расстройств.  

Сборник упражнений Эксмо-Пресс  

2001. 

54.   Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического строя  

речи у дошкольников. – СПб, Детство-Пресс, 2003. 

55.Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем/Рабочая 

тетрадь № 2– СПб., Детство- 

Пресс, 2001. 

56.Бардышева Т.Ю. Учусь пересказыватьУчебно-

методическое пособие. – М.,  

Карапуз, 2002. 

57.Безруких М.М. Учимся писать буквы / Методика 

подготовки к обучению письму. –  

М.,  Ювента, 2001. 

58..Блыскина И.В. Выявление и преодоление речевых 

нарушений в дошкольном 

возрасте/ Методическое пособие/ Под редакцией 

Ю.Ф.Горкуша. –   М., АИРИС – Пресс 2005. 

59 .Гаврина С.Е. Готовим руку к письму/ Игровые 

упражнения. –  М., Дельта, 2004. 

60 .Гаврина С.Е. Расскажи, где находится/ Для детей 5-

6 лет. – М., РОСМЭН-Пресс,  

2004. 

61 Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… М.,  

Линка-Пресс, 2003.  

62 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке времена года. – 

СПб, Детство-Пресс, 2004. 

63 Козырева Л.М. Развитие речи детей 5-7 лет. –  

Ярославль,  Академия-Холдинг,  2002. 

64 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи/ Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

«Осень» в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР. – М.,  2001. 

65 .Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи/ Фронтальные 
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логопедические занятия по лексико-семантической теме 

«Зима» в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР. – М.,  2001. 

66  .Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи/ Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

«Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна » в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.,  

Гном,  2001.  

67  .Медведева И.В., Моторина Т.Г. Логоигры/ 

Популярная логопедия. СПб, Каро, 2003. 

68 . Нищева Н.В. Будем говорить правильно/ 

Дидактический материал для коррекции  

нарушений звукопроизношения. – СПб,  Детство-Пресс, 

2002. 

69 . Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей/ 

Речевой материал для 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Волгоград, Учитель, 2003.        

70 .  Соколова Е.И. Готовимся к школе: развиваем 

моторику руки/ Практическое 

приложение.– М., Холдинг,  2004. 

71 . Шипицына Л.М. Психолого-медико-педагогическая 

консультация/ Методические 

рекомендации. СПб, Детство-Пресс, 2002 

74. Королева И.В. «» Развивающие занятия с детьми с 

нарушением слуха раннего возраста: Учебно-

методическое пособие»- Санкт-Петербург: КАРО,2017.-

176с. 

75. Зонтова О. В. «Рекомендации для родителей по 

развитию слухового восприятия у детей с нарушенным 

слухом» - СПб.: Умная Маша, 2010.-200с. 

76. Королева И.В. «Кохлеарная имплантация и дети. Все 

самое важное для родителей.» - СПб.: Умная Маша, 

2010.-208с. 

77. Королева И.В. «Кохлеарная имплантация глухих 

детей и взрослых».- СПб.: КАРО,2012. – 752с. 

 

 

Диагностика  1.«Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Младшая 

группа»./Ю.А. Афонькина.-Волгоград: Учитель.- 61 с. 

2.«Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя группа»./Ю.А. 

Афонькина.-Волгоград: Учитель.- 61 с. 

3.«Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа»./Ю.А. 

Афонькина.-Волгоград: Учитель.- 59 с. 

4.«Педагогический мониторинг в новом контексте 
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образовательной деятельности.Изучение 

индивидуального развития детей. Подготовительная 

группа»./Ю.А. Афонькина.-Волгоград: Учитель.- 61 с. 

 

 

Оснащение методического кабинета 

Социально-коммуникативное развитие 

Нечаева В.Г. "Воспитание дошкольников в труде" М., 1974 г.,  

4.Дыбина О.В. "Рукотворный мир: Сценарии игровых занятий для дошкольников" М., 

2001 ,  

5.Буре Р.С., Година Г.Н. "Учите детей трудиться" М., 1983 г.,  

6.Крулехт М.В., КрулехтК.А. "Образовательная область. Труд" СПб, 2012 г.,  

7.Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. "Воспитание и 

обучение детей пятого года жизни" СПб, 2012 г.,   

8.Шарыгина Т.А. "Осторожные сказки" М., 2002 г.,  

9.Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников М., 2006 г.,  

10.Авдеева  Н.Н., Стёркина Р.Б., Князев О.Л. Безопасность СПб, 2002 г.,   

11.Белая К.Ю., Зимовина В.Н., Кондрыкинская Л.А. "Как обеспечить безопасность 

дошкольников" М., 1998 г.,  

12.Крупина Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А. "Знакомим детей с русским народным 

творчеством" М., 1999 г.,  

13.Князева О.Л., Маханева М.Д. "приобщение детей к истокам русской 

27.Ривина Е.Г. "Российская символика" М., 2004 г.,  

28.Аронова-Пискарёва Н.А. "Мой родной дом" М., 2004 г.,  

29.Лямина Г.М. "Воспитание детей в старшей группе детского сада" М., 1984 г.,  

30.Менджерицкая Д.В. "Воспитателю о детской игре" М., 1982 г.,  

31.Акулова О.В., Солнцева О.В. "Социализация. Игра" СПб, 2012,  

 народной культуры" СПб, 1998 г.,   

14.Николаева С.Р. "Народный календарь" СПб, 2004 г.,  

15.Катышева Н.Б. "Основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту" СПб, 2004 г.,  

16.Князева О.Л. " Я-ты-мы" М., 2005 г.,  

17.Князева О.Л. "Мы все разные" м., 2005 г.,   

18.Князева О.Л. "С кем ты дружишь?" М., 2005 г.,  

19.Рылеева Е."Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей" М., 1998 г.,   

20.Рылеева Е."Как помочь дошкольнику найти букву "Я" М., 1998 г.,  

21.Бурс Р.С. "Как поступают друзья" СПб, 2004 г.,  

22.Бычкова С.С. "Формирование умения общения со сверстниками" М., 2002 г.,  

23.Котова Е.В. "В мире друзей" М., 2007 г.,  

24.Баева Т.И., Березин Т.А., Риманивская Л.С. "Образовательная область. Социализация" 

СПб, 2012 г.,  

25.Акулова В.О., Солнцева В.О. "Образовательная область. Социализация. Игра" М., 

2012 г.,  

25.Кутина Н.Б. "Программа: ребенок в 21 веке" СПб, 2004 г.,  

26. «Инновационная модель профессионального развития педагога ДОУ в системе 

духовно-нравственного воспитания»: Сборник статей и методических материалов.- 

Калининград: Издательство Смартбукс,2020.-164с. 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г; 
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Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112с. 

11.Карпухина Н.А. Программная разработка образовательной области. "Коммуникация" 

Воронеж, 2012 г.,  

12.БелоусоваЛ.Е. Веселые встречи, СПБ, «Детство –Пресс»,2003; 

13.Белоусова Л.Е.Удивительные истории, СПБ, «Детство –Пресс»,2003; 

14.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников, М.,2006; 

19.Гриценко З.А.Пришли мне чтения доброго..,М.,2003; 

 

.Дыбина О.В. "Рукотворный мир" М., 2001 г.,  

6.Каплунова И., Новоскольцева И. "Умные пальчики" СПб, 2009 г.,  

7.Гурович Л.М. "Ребенок и книга" СПб, 1999 г.,  

8.Сомкова О.Н. Образовательная деятельность. Коммуникация СПб, 2012 г.,  

9.Шумаева Л.Д. "Как хорошо уметь читать" СПб, 1999 г 

Познавательное развитие 

. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: 

"Цветущая весна"; "Осень"; "Вода" М., 2008 г. 

6. Николаева Н., Толызина М. "Экологический дневник" СПб, 2008 г. 

12. 13. Носова Е.А., Непомнящая О.Л. "Логика и математика для дошкольников" СПб, 

2001 г. 

14. Смоленцева А.А., Суворова О.В. "Математика в проблемных ситуациях" СПб, 

"Детство-Пресс", 2004 г. 

15. Попова Е.Н. "Дидактические игры и занятия в детском саду" Воронеж, 2007 г. 

16. Фесюкова Л.Б. "Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет" Харьков, 2008 г. 

17. Бондаренко Г.М. "Развивающие игры в ДОУ" Воронеж, 2009 г. 

18. Москаленко В.В. "Формирование графических навыков и временных представлений" 

Волгоград, 2009 г. 

19. Михайлова З.А., Бабаева Т.И. "Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников" СПб, "Детство-Пресс", 2012 г. 

20. Репина Г.А."Математическое моделирование на плоскости со старшими 

дошкольниками" СПб, "Детство-Пресс", 2011 г. 

21. Дружинин Б.Л., Куликова И.И. "Развивающие игры с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста" М., 2008 г. 

22. Стеценко И.Б., Машовец М.А. "Очень открытые задачи или математика для 

дошкольников" СПб, "Детство-Пресс", 2012 г. 

23. Юзбекова Е.А. "Ступеньки творчества" М., 2006 г. 

Детские энциклопедии 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Скорлупова О.А. "Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством" М., "Скрипторий", 2003 г. 

. Курочкина Н.А. "Дети и пейзажная живопись. Времена ода" СПб, "Детство-Пресс", 

2009 г. 

12. Давыдова Г.Н. "Детский дизайн. Пластилинография" М., 2006 г. 

13. Давыдова Г.Н. "Детский дизайн. Поделки из бросового материала" М., 2006 г. 

14. Крухлейт М.В., Крухлейт А.А. "Самоделкино" СПб, "Детство-Пресс", 2004 г. 

 

Физическое развитие 

.Глазырина И.Д. "Физическая культура – дошкольникам" М., 2001 г.,  

3.Борисова Е.Н. "Система организации физ.-оздоровительной работы с дошкольниками" 

М., 2009 г.,  



146 

4.Катушина М.Ю. "Зеленый огонек здоровья" М., 2009 г.,  

5.Яковлева Л.В., Юдина Р.А. "Физическое развитие детей 3-7 лет" М., 2003 г.,  

6.Безубцева Г.В., Ермошина А.М. "В дружбе со спортом" М., 2003 г.,  

7.Зимовина В.М. "Воспитание ребенка-дошкольника" М., 2003 г.,  

8.Рунова М.А. "Движение день за днем" М., 2007 г.,  

9.Сочеванова Е.А. "Подвижные игры с бегом для дошкольников 4-7 лет" СПб, 2008 г.,  

10.Аверина И.Е. "Физкультурные минутки и динамические паузы" М., 2006 г.,  

11.Сивачева Л.И. "Физкультура – это радость" СПб, 2007 г.,  

12.Горбатенко О.Ф., Кардальская Т.А., Попова Г.П.  "Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ" В., 2008 г.,  

13.Павлова М.А., Лысогорская М.В. "Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного  учреждения" В., 2009 г.,  

14.Кириллова Ю.А. "Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей с 3 до 7 лет" СПб, 2008 г.,  

15.Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. "Твоё здоровье" СПб, 1998   

16.Семёнова И.О. "Учусь быть здоровым, или как стать неболейкой" М., 1991  

17.Сизова Н.О. "Вамология" СПб, 2008  

18.Гайперштейн Л.Я. "Я открываю мир" М., 2001  

19.Дурейко Л.И. "Природа и здоровье" Минск, 1991  

20.Сигимова Л.Н. "Формирование представлений о себе" Волгоград, 2008  

21.Деркунская В.А. "Образовательная область. Здоровье" СПб, 2012  

22.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. "Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию"  

23.Зайцев Г.К. "Уроки Мойдодыра" СПб, 1996 г. 

24.Зайцев Г.К. "Уроки Айболита. Расти здоровым" СПб, 1997 г. 

 

 

Дидактический и демонстрационный материал 

«Праздники России» Демонстрационные картины, беседы; 

«Народы России»Демонстрационные картины, беседы; 

«Защитники России»Демонстрационные картины, беседы; 

«Мир искусства» -наглядно-дидактическое пособие; 

«Русские детские писатели» - Демонстрационные картины, беседы; 

«Зарубежные детские писатели» - Демонстрационные картины, беседы; 

«Русские писатели и поэты ХХ века» - Демонстрационные картины, беседы; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

область Методическое обеспечение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И. А. «Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики».М.:ИД «Цветной мир», 2019.-144с. 

Лыкова И. А. «Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики».М.:ИД «Цветной мир», 2019.-144с. 

Лыкова И. А. «Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики».М.:ИД «Цветной мир», 2019.-144с. 

Лыкова И. А. «Конструирование в детском саду. 

Подготовительная группа. Методическое пособие к парциальной 
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программе «Умные пальчики».М.:ИД «Цветной мир», 2019.-144с. 

 

 

3.3.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационныхикинематографическихпроизведенийдляреализацииПрограммыобраз

ования 

3-4 года 

https://drive.google.com/drive/folders/17NStT8m2Q_SvwFsoyQH2rSqJDva

19buL?usp=drive_link 

 

 

4-5 лет 

https://drive.google.com/drive/folders/1mW8leWWh0bRsaEc3cPuk_vcAEd

38wwUS?usp=drive_link 

 

5-6 лет 

https://drive.google.com/drive/folders/1vsE3Hk0XGoN_dFDIEQfNLziHyp

GLYUTK?usp=drive_link 

 

 

6-8 лет 

https://drive.google.com/drive/folders/1kPU3C5QsssirkloxnPopFjv72-

Qz1V7z?usp=drive_link 

 

 

Указанные произведения находятся в электронном виде на общем диске детского сада. И 

используются педагогами ДОУ для реализации обязательной части Программы. 

 

 

3.4. Кадровыеусловияреализации Программы 

РеализацияАОП 

ДОобеспечиваетсяквалифицированнымипедагогическимиработниками: 

воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем - 

дефектологом 

Квалификацияпедагогическихиучебно-

вспомогательныхработниковсоответствует 

квалификационнымхарактеристикам,установленнымвЕдиномквалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел"Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования",утвер

жденномприказом Министерства здравоохранения и социального развития 

https://drive.google.com/drive/folders/17NStT8m2Q_SvwFsoyQH2rSqJDva19buL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17NStT8m2Q_SvwFsoyQH2rSqJDva19buL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mW8leWWh0bRsaEc3cPuk_vcAEd38wwUS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mW8leWWh0bRsaEc3cPuk_vcAEd38wwUS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vsE3Hk0XGoN_dFDIEQfNLziHypGLYUTK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vsE3Hk0XGoN_dFDIEQfNLziHypGLYUTK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kPU3C5QsssirkloxnPopFjv72-Qz1V7z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kPU3C5QsssirkloxnPopFjv72-Qz1V7z?usp=drive_link
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Российской Федерации от 26августа2010 г.№761н. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МБДОУ д/с № 16.  

Административно

-управленческий 

персонал 

Административный 

персонал 

Педагогический  

персонал 

Учебно- 

вспомогательный  

персонал 

Прочий 

персонал 

Заведующий - 1 бухгалтер-1 Инструктор по 

физической 

культуре-1 

младший 

воспитатель- 3 

чел.  

8 человек. 

Заместитель 

заведующего-1 

делопроизводитель

-1 

музыкальный 

руководитель – 1 

чел. 

 

Главный 

бухгалтер-1 

заведующий 

хозяйством-1 

воспитатели – 11 

чел. 

  Учитель-

дефектолог-2 

  

  Учитель-логопед-

1 

  

  Педагог-псхолог-

1 

  

 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а 

также повышают профессиональный уровень через посещения методических 

объединений муниципального образования г. Калининграда, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

3.5. Примерныйрежимираспорядокднявдошкольныхгруппах 

Организация режима дня строится в соответствии с действующим СанПиН и 

осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы; 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 
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- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня); 

- организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года. 

Для воспитанников, впервые поступивших в ДОУ, предполагается адаптационный 

режим с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Продолжительность ежедневных прогулок для детей до 7 лет, составляет не менее 3 

часов в день.  

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки организованной в детском саду сокращается. 

Прогулки организуем 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

– перед уходом детей домой, в теплый период прием детей осуществляется на 

прогулке. 

Прием пищи организуем с интервалом 3-4 часа. 

Общая продолжительность дневного сна.  

Для детей от 3 до 7 лет не менее 2,5 часов; 

Во время сна детей воспитатель (или его помощник) обязательно присутствует рядом с 

детьми. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и круглогодично. В 

зависимости от специфики организации детской деятельности выделяется два периода: 

1 период  (1 сентября-31 мая); 

2 период (1 июня-31 августа); 

 

Начало образовательной деятельности, не ранее 8:00, окончание образовательной 

деятельности, не позднее 17:00. Нет «жесткого» регламента начала и окончания 

совместной деятельности педагога с детьми, в том случае, если образовательная 

деятельность происходит в группе и без привлечения специалиста. При проведении 

совместной деятельности взрослого с детьми (узких специалистов, музыкального 

руководителя) имеется примерное определение времени зафиксированное в локальном 

акте учреждения. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

-для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10минут 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин., 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин., 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более: 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 мин., 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 мин., 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна. 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 90 мин. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки или иная двигательная активность. 

Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 часа/день. 

Физическое воспитание детей в ДОУ направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используем все 

организационные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Примерный Режим дня ДОУ составлен на два периода с учетом сезона, температуры 

воздуха и скорости ветра. 

     В  ДОУ  предполагается 12 часовое пребывание детей.  Начало  приема детей  в 

07.00 утра, время ухода - 19.00 вечера. В группах кратковременного пребывания –до 5 

часов. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает  

Разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом 

и самостоятельную деятельность  интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – 

активная форма двигательного досуга детей.  

 

 

 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.20-12.10 10.15-12.15 10.50-12.20 

Второй завтрак17 9.40-10.00 10.00-10.20 10.00-10.15 10.10-10.20 
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Обед 12.00-13.00 12.10-13.00 12.15-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятия (при необходимости) - - 15.45-16.10 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-16.15 15.50-16.15 15.45-16.10 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, 

возвращение с прогулки 

16.15-17.10 16.15-17.10 16.10-17.10 16.15-17.10 

Ужин 17.10-17.35 17.10-17.35 17.10-17.35 17.10-17.35 

Прогулка, Уход домой 17.35- 19.00 17.35- 19.00 17.35- 19.00 17.35- 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Второй завтрак18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.15 16.00-17.15 16.00-17.15 16.00-17.15 

Ужин 17.15-17.40 17.15-17.40 17.15-17.40 17.15-17.40 

Прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

деятельность детей Уход домой 

17.40- 19.00 17.40- 19.00 17.40- 19.00 17.40- 19.00 

 

 

Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 

3 лет. 

 

Распорядок дня воспитанников размещен на сайте ДОУ 

 (Правила внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 16) 

За счет гибкой структуры описанный распорядок и режим дня позволяет 

обеспечить «поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. 

Контроль за выполнением режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель 

заведующего, старшая медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной 

части Программы 

 

 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

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 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

 

http://www.mbdouds16.ru/docs/PVR%20vospitannikov2023.pdf
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Основная часть 

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения 

совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам 

русской культуры, знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного 

города, края;:  

-проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками; 

-реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 

экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы; 

-проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч; 

-участие в краевых акциях. 

 

 

Календарь традиций ДОУ 

Сентябрь -праздник: «Наш детский сад!»; 

-акция «Внимание дети!» 

Октябрь -праздник «Осень золотая»; 

-выставка детско-родительского творчества «Дары осени» 

-благотворительный марафон «Ты нам нужен» 

Ноябрь -праздник «День народного единства» (Старшие группы) 

- праздник «Мама солнышко моё» 

-природоохранная акция «Поможем зимующим птицам» 

- День рождения куршской косы 

Декабрь - подготовка и проведение Новогодних праздников 

-выставка «Мастерская Деда Мороза» (детско-родительского творчества) 

Январь -развлечения «Прощание с елкой»  

Февраль -тематические развлечения приуроченные к Дню защитника Отечества; 

- «Широкая Масленница» 

Март - праздник «Международный женский день»  

-день Балтийского моря 

Апрель - праздник «День космонавтики»  

- конкурс-проект «Огород на окне» 

-день штурма Кенегсберга 

-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
-День подснежника 

Всемирный день Земли 

 

Май 

-праздник «День Победы»  

-«До свиданья детский сад»  

Июнь -Праздник «День защиты детей» 

Июль -Праздник «День семьи, любви и верности» 

-День города Калининграда 

День военно-морского флота 

 

Август 

- Праздник «День Российского флага»  

 

Все мероприятия ежегодно утверждаются в годовом плане 

 

Все мероприятия отражены в календарном плане воспитательной работы  

3.7. Календарный план воспитательной работы 
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Календарный план воспитательной работы объединяет традиции детского сада и 

основные государственные и народные праздники, памятные даты. 

 
М

ес
я

ц
 

Д
а
т
ы

 
Памятные 

даты/праздники 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

*
 Воспитательные события ДОО 

В
о
зр

а
ст

 

 

2 нед. 

янв. 

Рождество 

П
ат Н
, 

Д
Н Н
 -развлечения «Прощание с елкой»  3-7 

0
1
 

27 День снятия 

блокады Ленинграда П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 

беседа с презентацией, виртуальная 

экскурсия, экскурсия в библиотеку 

6-7 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День 

памяти жертв 

Холокоста П
ат

Н
, 

 

Д
Н

Н
 

беседа с презентацией 6-7 

0
2
 

2 День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве П
ат

Н
, 

 

Д
Н

Н
 

Просмотр мультимедийной презентации 6-7 

8 День российской 

науки П
ат

Н
, 
 

Д
Н

Н
 

Детская лаборатория «В гостях у 

Фиксиков» (экспериментирование) 

3-7 

15 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества П
ат

Н
, 

 

Д
Н

Н
 

, беседа, приглашение участников боевых 

ействий, возложение цветов к памятникам 

(по возможности) 

 

21 Международный 

день родного языка П
о
з

Н
, 

С
Н

 Стихи, викторины, беседы 6-7 

23 День защитника 

Отечества 

П
ат

Н
, 

 

Д
Н

Н
, 

Ф
О

Н
 

-спортивные развлечения приуроченные к 

Дню защитника Отечества; 

-выставка творческих работ «Папин 

портрет» 

4-7 

 Широкая  

Масленница П
а

т
Н

  Праздничные мероприятия 3-7 

0
3
 

8 Международный 

женский день 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 - праздник «Международный женский 

день»  

 

3-7 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 

Презентация о Крыме, строительстве 

моста 

6-7 

27 Всемирный день 

театра Д
Н

Н
, 

Э
Н

 Тематическая неделя театра, подготовка и 

показ спектакля для младшей группы 

3-7 
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22.  

марта 

День Балтийского 

моря 

П
о
зН

, 

П
ат

Н
 Беседы об истории возникновения, 

эксперименты с водой, беседы о янтаре, 

проекты 

 

 

9 День штурма 

Кенегсберга П
а

т
Н

, 

Д
Н

Н
 

Беседа с презентацией, чтение книг, 

возложение цветов к памятнику 

6-7 

0
4
 

12 День космонавтики 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 

- Проектная деятельность, спортивное 

мероприятие, конкурс поделок 

5-7 

 Спортивный 

праздник Ф
О

Н
 

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 5-7 

 

19апр
еля  

День подснежника   Презентация «Первые весенние цветы»,  
Дидактические игры , мозаика и пазлы 
«Собери и назови цветок». Выставка 
творческих работ «Подснежники» 

 

 

22 
апрел
я  

Всемирный день 
Земли  

.  Презентация «Сохраним Планету», 
экологические беседы, экологический 
рисунок 

 

0
5
 

1 Праздник Весны и 

Труда 

Т
Н

, 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 Беседа об истории праздника, 

семейныйчеллендж «Убирай-ка», 

благоустройство территории сада 

3-7 

9 День Победы 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 

-праздник «День Победы» Акция  «Окна 

Победы», «Памятный альбом», Выставка 

«Бессмертный полк», возложение цветов 

 

4-7 

19 День детских 

общественных 

организаций России 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
, 
Т

Н
 Знакомство с детскими общественными 

организациями России 

Презентация «День Пионерии».  
 

 

24 День славянской 

письменности и 

культуры С
Н

, 

Д
Н

Н
 Выход в библиотеку 5-7 

4 нед. 

мая 

Выпускной праздник 

в детскомсау С
Н

, 

Д
Н

Н
 

-праздник «До свиданья детский сад»  6-7 

0
6
 

1 День защиты детей 

Д
Н

Н
, 
Э

Н
, 

Ф
О

Н
 

- Праздник «День защиты детей»* 

- 

конкурс рисунка на асфальте «Мир 
глазами детей»  
 

3-7 

4 День г. 

Калининграда 

П
а
т

Н
, 

Д
н
н
 

беседы и просмотр мультимедийных 

презентаций, продуктивная 

деятельность, проекты 

4-7 

6 День русского языка 

С
Н

. 

П
ат

Н
 (объединить с 24 мая) Викторина по 

сказкам А.С. Пушкина, выход в 

библиотеку 

 

12 День России Д Н Н , П А т Н
 

Концерт песни и стихи о России 5-7 

22 День памяти и 

скорби Д
Н

Н
, 

П
А

тН
 Возложение цветов, минута молчания 6-7 

0
7
 8 День семьи, любви и 

верности. С
Н

, 

Э
,Д

Н
Н

 Акция «Подари ромашку»стенгазеты с 

фотографиями семей 
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30 
июля  

День военно-
морского флота  

 Игра – путешествие «По дну океана», 
Беседа «Моряки»,  
Рассматривание альбома «Защитники 
Родины», чтение и заучивание 
стихотворений о моряках «По морям, по 
волнам»  
Сюжетно-ролевые игры: «Моряки» 

 

0
8
 

12 День 

физкультурника Ф
О

Н
, 

С
Н

 Спортивные эстафеты 3-7 

22 День 

Государственного 

флага РФ П
А

тН
, 

П
о
зН

 - Праздник «День Российского флага» 

беседы и просмотр мультимедийных 

презентаций, продуктивная деятельность 

4-7 

27 День российского 

кино 

Э
Н

, 

Д
Н

Н
 Беседа об истории кинематографа, 

просмотр дома мульфильма «Смешарики: 

черно-белое кино» 

4-7 

0
9
 

1 День знаний 
С

Н
,

П
о
з

Н
 

-праздник: «Наш детский сад!»;Экскурсия 

в школу 

 

1 нед. 

сент. 

Неделя 

безопасности С
Н

,

П
о
з

Н
 

-акция «Внимание дети!» 3-7 

3 День окончания 

Второй мировой 

войны; 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом П
ат

Н
, 
П

о
зН

, 

Д
Н

Н
 

Беседа, мультимедийные презентации 

Эвакуация, инструктаж про опасные 

предметы, незнакомых людей 

6-7 

8 Международный 

день 

распространения 

грамотности С
Н

 

неделя логопедии, челлендж «Ехал 

Грека» или «Говори правильно» 

(скороговорки) 

4-7 

27 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. Т
Н

, 

С
Н

, 

Д
Н

Н
 Экскурсии по детскому саду, 

изготовление подарков 

4-7 

1
0
 

1 Международный 

день пожилых 

людей; 

Международный 

день музыки С
Н

, 
Д

Н
Н

, 

Э
Н

 

Изготовление поделок для бабушек-

дедушек Оформление 

стенгазеты/фотоальбома «Мои бабушка и 

дедушка», рассказ о бабушке и дедушке 

3-7 

4 День защиты 

животных Д
Н

Н
 

беседы, конкурс рисунков, выставка 

фотографий «Я и мой пушистый друг» 

3-7 

5 День учителя 

П
ат

Н
 Беседы, просмотр мультимедийных 

презентаций, экскурсия в школу 

сюжетно-ролевая игра «Школа» 

6-7 

3 нед.  

окт. 

Праздник осени 

С
Н

, 

Д
Н

Н
. 

Ф
О

Н
 -праздник «Осень золотая»; 

-выставка детско-родительского 

творчества «Дары осени» 

3-7 

3 

воскр. 

День отца в России 

П
О

зН
, 

Д
Н

Н
 

изготовление поздравительной открытки 3-7 

 Благотворительный 

марафон «Ты нам 

нужен» 

Д
Н

Н
, 
С

Н
 благотворительный концерт, 

изготовление поделок педагогами, 

детьми и их родителями, ярмарка «Рука 

помощи» 

4-7 
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1
1
 

4 День народного 

единства П
ат

Н
, 

П
о
з

Н
 

-праздник «День народного единства»  5-7 

8 День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России П
ат

н
, 
П

о
зН

 

Беседа о профессии органов внутренних 

дел 

 

3 нед. 

нояб. 

-Природоохранная 

акция «Поможем 

зимующим птицам» П
о
зн

, 

Д
Н

Н
 Беседы, чтение книг, изготовление 

кормушек 

3-7 

4 

воскр. 

День матери в 

России 

П
ат

Н
,

П
о
зН

 - праздник «Мама солнышко моё» 

- выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамы» 

3-7 

6 

ноябр

я 

День рождения 

куршской косы 

П
а
т

Н
, 

С
Н

 
Беседа с презентацией, просмотр 

иллюстраций, посещение Косы (дети с 

родителями) 

 

30 День 

Государственного 

герба РФ П
ат

Н
,

П
о
зН

 Беседа, просмотр альбомов с 

гос.символикой, тематические беседы с 

презентацией 

4-7 

1
2
 

3 День неизвестного 

солдата П
ат

Н
,П

о
зН

 Беседа с презентацией 6-7 

3 Международный 

день инвалидов 

С
Н

 

Чтение и обсуждение  
В. Катаева «Цветик-семицветик»  
Беседы:  
«Люди вокруг нас. Будь внимательнее ко 
всем», «Как можно помочь другому», «Что 
значит быть отзывчивым?»  
Акция «Доброе сердце»: изготовление 
вручение поделок детям разных групп  
 

3-7 

5 День добровольца 

(волонтера) в 

России С
Н

 

Т
Н

 

Акции «День добрых дел», 6-7 

8 Международный 

день художника Д
Н

Н
. 

Э
Н

 Виртуальная экскурсия 5-7 

9 День Героев 

Отечества П
ат

Н
 

беседы с презентацией 5-7 

12 День Конституции 

Российской 

Федерации П
ат

Н
, 

П
о
зн

 Беседа «Я и мои права», 6-7 

31 Новый год 

П
ат

Н
, 

С
Н

,Э
Н

 

- подготовка и проведение Новогодних 

праздников 

-выставка «Мастерская Деда Мороза» 

(детско-родительского творчества) 

3-7 

ПатН – патриотическое направление 

ДНН – духовно-нравственное направление 

ЭН – эстетическое направление 

ТН – трудовое направление  

ПозН – познавательное направление 
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СН – социальное направление 

ФОН – физическое и оздоровительное направление 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Все особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, части 

формируемой участниками образовательных отношений, учтены календарном плане 

воспитательной работы и выделены в нем курсивом. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы 

 

 

Общая информация 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации)(далее– Программа) МБДОУ д/с № 16 (далееДОУ) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

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

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

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149) 

       Цели и Задачи Программы 
обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха, 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду». И. А, Лыкова - М.: Цветной мир, 2017  

Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми 

и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца» 

Задачи: 

 Проектировать условия для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру.                                              

  Развивать восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  

  Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я -

концепции творца».                                                                                            

  Создавать условия для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции).                                                                                    

  Расширять опыт конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие -

исполнительство–творчество.                                                                                 

  Поддерживать активность, инициативу, самостоятельность с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности.  

 

Реализуется воспитателями групп во всех помещениях и на территории детского сада, 

со всеми детьми МБДОУ д/с №22. 

Дополняет образовательную область «Художественно-эстетическое развитие». 

Составляет, примерно 6% от общего объема Программы 

Общие принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДОПрограмма построена на следующихобщих принципах: 

-Поддержка разнообразия детства. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

-Позитивная социализация ребенка. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

-Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

-Сотрудничество ДОУ с семьей. 

-Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор ДОУ 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 
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 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к 

структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями слуха; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для обучающихся с нарушениями слуха; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Налажено сетевоевзаимодействиес организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые вносят вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями слуха: организациейустанавлены партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

способствуют 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 МБДОУ д/с № 16 разработана своя адаптированная 

образовательная программа, при этом за ДОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающийся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

     Программа включает в себя следующие разделы: 
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     • целевой раздел раскрывает цели, задачи, принципы Программы организации, 

планируемые результаты освоения Программы организации, подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов; 

     • содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности 

по каждой образовательной области для всех возрастных групп обучающихся, 

направления задачи коррекционно-развивающей работы, рабочую программу воспитания; 

     • организационный раздел содержит описание психолого-педагогических и кадровых 

условий реализации Программы, ее материально-техническое обеспечение, примерный 

режим и распорядок дня в дошкольных группах, план воспитательной работы. 

     Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию Программы 

организации. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

     Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности, в группе 

комбинированной направленности, в группе компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста с нарушением слуха  как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

‒ Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском саду 

от  1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

 

Программа ДОУ опирается на ФедеральнуюАдаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденную 

Приказом Министерства просвещения Российской федерации от 24 ноября 

2022 г. N 1022. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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; 
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-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям 

деятельности реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) 

посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ: 

-организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания обучающихся; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

ЗАДАЧИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Просветительское и 

консультационное направление 

Информирование 

родителей 

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, «почтовый 

ящик», 

педагогические 

беседы с родителями 

(законными 

представителями); 

дни (недели) 

открытых дверей, 

открытые просмотры 

занятий и других 

видов деятельности 

детей. 

групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных 

представителей); педагогические 

библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОУ и 

социальные группы в сети Интернет; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями. 

Просвещение 

родителей 

Ответственное и 

осознанное 

родительство 

Сотрудничество и 

установления 

партнёрских 

отношений 
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