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І. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

г. Мурманска № 97 (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155, зарегистрирован  Министерством 

юстиции РФ 14.11.2013 г., регистрационный № 30384;  с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ  13.11.2019 г., регистрационный № 53776), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.2022 г. № 

955), (далее – ФГОС ДО) и  федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809), с учетом содержания Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО 

для глухих детей раннего и дошкольного возраста. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

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

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

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

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

воспитания обучающихся» 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

‒ Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;   

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-30092022-n-874/#aMholh4JBkov


 

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 

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); 

‒ Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Мурманской области, комитета по образованию администрации г. Мурманска, 

локальными актами МАДОУ г. Мурманска № 97, в том числе такими как 

‒ Устав МАДОУ г. Мурманска № 97; 

‒ Программа развития МАДОУ г. Мурманска № 97. 

 Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 8 лет, 

имеющими нарушения слуха, и содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой детей по разным 

направлениям педагогической работы, обеспечивающей разностороннее развитие 

глухого ребенка-дошкольника и подготовку его к школьному обучению. 

 Программа рассчитана на выполнение ее во всем объеме при условии пребывания 

детей в дошкольном учреждении не менее четырех лет, необходимой материальной 

базы и соответствующей квалификации педагогов (высшее дефектологическое 

образование учителя, среднее или высшее дошкольное образование воспитателя при 

систематическом повышении его квалификации в области дефектологических 

знаний). 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.( п.5 ФАОП ДО) 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. (п.5.1 ФАОП ДО) 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

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

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

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). (п.5.2 ФАОП ДО) 

 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). 

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


 

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) форма активности ребенка. (п.5.2.1 

ФАОП ДО) 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

нарушением слуха в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1.Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольной образовательной 

группы компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста 

с нарушением слуха, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с нарушением слуха в условиях дошкольной 

образовательной группы компенсирующей направленности. (п.5.2.2. ФАОП ДО) 

 Организационный раздел программы содержит информацию о психолого-

педагогических условиях, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями слуха, 

особенностях организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы. (п.5.3. ФАОП ДО) 

 Объем обязательной части Программы составляет  80% от ее общего объема. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 20% от 

ее общего объема. (п.6 ФАОП ДО) 

 

 

  

Список используемых сокращений 

 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ДО – дошкольное образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 



 

         1.2  Цели и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы 

       Цель: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

с нарушением слуха и развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфики образовательных потребностей и 

интересов, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. (п.1.1.1. ПАООП) 

Задачи: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с нарушениями слуха ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями слуха, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушениями 

слуха в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушениями слуха  как субъекта отношений 

с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с нарушениями слуха, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с нарушениями слуха; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с нарушениями слуха; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. (п.10.2 ФАОП ДО) 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 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 

МАДОУ) и воспитанников. 

  Содействие и сотрудничество детей с нарушениями слуха и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Сотрудничество МАДОУ с семьей. 



 

 Возрастная адекватность образования, подбор содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. (п.10.3 ФАП ДО) 

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

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

обучающихся с нарушениями слуха: МАДОУ устанавливает партнерские отношения не только 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с нарушением 

слуха, оказанию психолого-педагогической, сурдологической и (или) медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования детей с нарушением слуха открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через 

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

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

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

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие 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:  за МАДОУ остается право выбора способов достижения целей, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп детей, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). (п.10.3.1 

ФАОП ДО) 

 

1.4. Возрастные индивидуальные особенности контингента. 

Группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями слуха МАДОУ 

№ 97 посещают дети со сложными недостатками развития, у которых нарушение слуха 

сочетается с первичной задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями мозговых механизмов речи, 

снижением зрительного восприятия. Данная программа составлена для работы с 

дошкольниками с нарушениями слуха и сложными (комплексными) нарушениями в 

развитии. Она рассчитана на воспитание и обучение дошкольников от 3 до 8 лет. 

Наполняемость группы – до 8 воспитанников. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей, имеющих нарушения слуха. 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: глухие и 

слабослышащие (тугоухие). 

Глухие воспитанники — это неоднородная группа дошкольников. Диапазон различий 

в развитии глухих детей чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы. К категории глухих 

детей с нарушениями слуха относятся дети cо стойким необратимым и двусторонним 



 

нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с 

окружающими затруднено или невозможно. Глухие дети представляют собой 

разнородную группу не только по степени и времени потери слуха, но и по уровню 

общего и речевого развития, наличию или отсутствию дополнительных нарушений. 

Глухие ранооглохшие – дети, родившиеся с нарушенным слухом, потерявшие слух до 

начала овладения речью или на ранних этапах нормального речевого развития. Степень 

потери слуха лишает их возможности естественного и самостоятельного овладения речью. 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при 

этом без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей 

обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже 

при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в 

восприятии и понимании речи окружающих. 

Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что обусловливает 

необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию 

лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и 

речевого слуха, формированию произношения. В единстве с формированием словесной 

речи идет процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон 

личности ребенка. 

Нарушения слуха приводят к отсутствию речи, задержке в развитии общения, 

ограничивают возможность самостоятельно воспринимать, интерпретировать сигналы, 

важные для общения, нарушению предметной деятельности, трудностям выделения и 

фиксации различных свойств предметов, нарушению формирования предметных 

представлений. 

Мышление имеет конкретный характер, с трудом формируются логические формы 

мышления. Особенности интеллектуальной сферы у детей с нарушениями слуха 

обусловлены тем, что нарушены межанализаторные связи, и, как следствие, связи между 

речью, восприятием и действиями. Для глухих и слабослышащих характерны 

недоразвитие способности к приему, переработке и хранению информации, в том числе в 

скорости приема информации по сохранному анализатору. 

 Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) — от незначительны трудностей в восприятии шепотной речи 

до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. 

Необходимость и порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, 

определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие 

дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, 

накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако для полноценного 

развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-развивающие 

занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого 

развития. 

Характеристика устной речи слабослышащих дошкольников к началу специального 

обучения чрезвычайно разнообразна. Различают три уровня ее развития. 

 Доречевой уровень — характеризуется наличием голосовых, рефлекторно возникающих 

звуковых реакций и неотнесенного лепета, что соответствует звуковым реакциям 

периода гуления и лепета у слышащих детей. Эти дошкольники не понимают 

обращенную к ним устную речь; они общаются посредством голосовых реакций, 

неотнесенного лепета, естественных жестов и мимики. 

 Уровень отдельных слов, при котором в устной речи отмечается наличие отдельных 



 

лепетных и полных слов. 

 Уровень простой фразы, при котором в речи ребенка есть определенное количество 

коротких фраз. При этом слова произносятся, как правило, усеченно и приближенно, и 

лишь в отдельных случаях — точно. Речь фонетически искажена, звуковой состав 

ограничен. Некоторые дети не понимают обращенную к ним речь. Они общаются 

посредством неотнесенного лепета, естественных жестов и мимики, а также отдельных 

слов и коротких фраз. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушением слуха к концу 

дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с нарушением слуха. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от онтогенетических 

нормативов, что связано со спецификой развития глухих обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.1. Целевые ориентиры для глухих обучающихся на этапе завершения освоения 

Программы. 

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

обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при значительной 

систематической специальной поддержке: 

1) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются мотивы 

учебной деятельности; 

2) стремится к организованности и аккуратности; 

3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оценивать свои 

силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 

4) проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 

5) интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого труда; 

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

7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет любознательность; 

9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

12) имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

13) понимает обращения и выполняет задания; 

14) понимает вопросы; 

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



 

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

помощью воспитателя и самостоятельно); 

17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 

18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели; 

19) определяет последовательность действий, операций; 

20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

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

использует при общении различные виды речевой деятельности; 

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

рисунки, схемы; 

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

различных материалов; 

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

повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

26) соблюдает правила личной гигиены; 

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

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

28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 

других людей; 

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

деятельности (нравится или не нравится); 

30) называет членов своей семьи, их имена; 

31) выражает приветствие, просьбу, желание; 

32) соблюдает правила поведения в Организации; 

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

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 

слуховые аппараты; 

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

речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 

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

38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

39) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек); 

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, используемый для организации учебного процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

употребляет в речи 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 нераспространенные 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)(п.10.4.1.4 ФАП ДО) 

 

2.2. Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на этапе 

завершения освоения Программы: 

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

норме): 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работником, другими детьми, 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями 

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

поведения и личной гигиены; 

обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, 

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

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

деятельности. 

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

по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу сближения с ней, при 

значительной систематической специальной поддержке: 

обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 



 

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

другими детьми в игровом уголке, в играх использует предметы-заменители и воображаемые 

предметы и действия, принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

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

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

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

поведение, в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и 

другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики; 

обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

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

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним 

видом, уход за одеждой); 

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

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

поступков, стремится к самостоятельности, владеет приемами сопоставления своих действий 

или своей работы с образцом; 

обучающийся правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его, владеет операциями опознавания и распознавания на слух слов, 

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

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

3. Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого развития: 

понимает и употребляет в речи материал, используемый для организации учебного процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

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

называет слово и соотносит его с картинкой; 

понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

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

составляет простые нераспространенные предложения и распространенные предложения на 

материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

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

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

буквами; 

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

ребенка (самостоятельно или с помощью). 

4. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической 

и максимальной специальной: 

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

доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, владеет 



 

различными формами и средствами взаимодействия с другими детьми, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

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

логического), внимание, образная и словесная память, 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. (п.10.4.1.5. ФАОП ДО) 

 

2.3. Целевые ориентиры для обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода 

реабилитации. 

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

КИ к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

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

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на новой 

сенсорной основе и его инициирование; 

3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работником, 

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

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

4) интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не только на 

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

зрения; 

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

условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

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

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

телефонов, городского телефона); 

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

удовольствие; 

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. (п.10.4.1.6. ФАОП ДО) 

 

 Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 



 

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

норме: 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

достоинства. Активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим работником, 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

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

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

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

ею; 

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

описывать поведение животных, природные явления, давать позитивную или негативную 

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

поступкам, действиям, ситуациям, событиям, состояниям и явлениям окружающего мира; 

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

адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос 

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

метров; 

слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой слуха: проявляет живой 

интерес к беседе с педагогическим работником, необязательно глядя на собеседников, ведет 

себя адекватно услышанной беседе, находится в постоянном слуховом внимании к 

происходящему, изредка может переспросить заданный вопрос, уточняя его, если он был задан 

на фоне шума и (или) разговора, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, 

мультфильмы, слушает аудиокниги; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям), другим детям, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

деятельности. 

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

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

имплантации в возрасте 5 - 6 лет): 



 

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

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

работником, участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

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

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

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

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

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

поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

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

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики; 

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные 

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

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

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

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

стремится к самостоятельности, владеет приемами сопоставления своих действий или своей 

работы с образцом; 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор адекватно 

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

громкости более 6 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 значительными аграмматизмами, она, 

как правило, недостаточно внятная; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

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

деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование 

художественных способностей. 

 В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

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

существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования. (п.10.4.1.7 

ФАОП ДО) 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

  Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми с нарушением слуха планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с нарушением слуха; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

нарушением 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. 

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


 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с нарушением слуха с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети 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 должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Система мониторинга динамики развития детей с нарушением слуха, динамики их 

образовательных достижений, основана на методе наблюдения и включает: 

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 нарушением слуха. (п.10.5 ФАОП ДО) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с нарушением слуха; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением слуха в условиях 

современного общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, педагогических 

работников  

 Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха 

используется как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с по Программе. 

 



 

Критерии эффективности образовательного процесса 
 

Критерий Показатели Индикаторы 

Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с нарушением 

слуха с учетом данных 

диагностики. 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения. 

Обеспечение 

условий 

для самостоятельной 

активности детей. 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей. 

Планирование времени для 

самостоятельной деятельности. 

Методические рекомендации по  

психолого-педагогическому 

сопровождению  детей 

с     разными образовательными   

потребностями в процессе 

самостоятельной активности. 

Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников. 

Наличие психолого-

медико- педагогического 

консилиума. 

Функционирование в МАДОУ 

разнообразных форм работы, в 

том числе взаимодействие 

взрослых и детей. 

Междисциплинар- 

ный подход ПМПк. 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых образователь- 

ных потребностей детей с 

нарушением слуха, 

составление и реализация 

адаптированной образователь- 

ной программы 

Циклограмма проведения 

формы фиксации результатов. 

Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания. 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда. 

Использование  специалистами 

разных методов и технологий 

обучения и  воспитания, 

наличие методических 

материалов,  обеспечивающих 

образовательный процесс. 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей. 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

Организации, консультации 

родителей. 

Участие родителей в разра- 

ботке и реализации адаптиро- 

ванной  образовательной 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с 

диагностикой образовательных 

потребностей 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 В содержательном разделе Программы представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с нарушением слуха в 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. (п.11.1 ФАОП ДО) 

1. Общие положения. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования глухих детей: 

 социально-коммуникативное     развитие      (разделы      программы «Коммуникативная    

деятельность»,     «Трудовая     деятельность», «Безопасность», «Игровая деятельность»); 

 познавательное развитие (разделы программы «Формирование элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Конструирование»); 

 речевое развитие (разделы программы «Развитие речи и обучение чтению», 

«Знакомство с художественной литературой»); 

 художественно-эстетическое развитие (разделы программы «Изобразительная 

деятельность», «Музыкальное развитие»); 

 физическое развитие (разделы «Физические упражнения и укрепление здоровья», 

«Здоровье», «Развитие мелкой моторики»). 

 Конкретное содержание указанных направлений развития зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности) как сквозных механизмах развития ребенка. 

 

Дошкольный возраст 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 В области социально-коммуникативного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности. 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

работники: создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

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 работникам, 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 МАДОУ различные возможности для приобщения обучающихся к ценностям 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

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

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 

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

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

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

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

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Педагогические 

работники способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

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

сопровождая собственные действия и (или) действия обучающихся комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают условия для 

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

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

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

создают специальные условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

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

способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 



 

стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

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

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

желаниям, взглядам, стремление владеть соответствующим речевым запасом. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

создают в МАДОУ различные возможности для приобщения глухих, слабослышащих и 

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

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу, что 

способствует развитию у обучающихся чувства личной ответственности, ответственности за 

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

партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 

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

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

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

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

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

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; 

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

безопасного поведения дома, на улице; 

создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

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

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

собственные действия и (или) действия обучающихся комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: создают специальные 

условия для свободной игры глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ, организуют и поощряют участие обучающихся в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре; 

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

выполнении режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением речью в 

связи с игровой деятельностью. 

 Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы, педагогические работники: 



 

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

специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения 

поручений; 

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

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

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

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

средствами (слово "спасибо" или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным или 

усеченным словом); 

обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в определенном 

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

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

мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться индивидуальным 

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

расческой; 

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 отношение к игрушкам; обращают их внимание на 

функциональное использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания 

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

строить); 

учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучающихся на 

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

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

игрушки. Приучают обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

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

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

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

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

обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в сюжет, 

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

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

обучающихся на необходимость правильного точного использования игрушек: посуды, одежды, 

мебели, предметов обихода; 

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

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

таблички, повторение названия игрушек и действий совместно с педагогическим работником 

или отраженно за ним). 

  

 



 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В области познавательного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами; 

возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

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

оказывает стойкий долговременный эффект; 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным развивающим 

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

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

педагогические работники: 

создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об окружающем 

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

математике, экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся педагогические работники: 

создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

создают возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

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

эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

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

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

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания; 

организует познавательные игры, поощряют интерес обучающихся к различным развивающим 

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



 

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

обучающихся с нарушениями слуха. 

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

педагогические работники: 

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

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

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

побуждают обучающихся задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 

педагогические работники: 

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

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

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

комната", "Наш участок", "Семья", "Фрукты и овощи", "Продукты питания", "Одежда и обувь", 

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

"Неживая природа"; 

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

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

развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти в ходе дидактических 

игр; 

организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных математических 

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

формирование элементарных измерительных навыков). 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в образовательной области 

"Познавательное развитие", но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования слухоречевой среды; 

формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

 Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

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

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

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

проявляя при этом свою 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 с 

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

вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

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

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники: 

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

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

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

побуждают к самостоятельному чтению; 

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

специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным 

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

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

кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилитации, получает 

возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление места 

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

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

 Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

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

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

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

глухого ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон речи 

глухого ребенка. 

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

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

собственным откликом, адекватными эмоциями. Педагогические работники должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, 

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

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

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

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



 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

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

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

фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и 

педагогическим работником; 

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

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

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

деятельности обучающихся; 

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

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 ребенка; 

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, обозначающие 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 

нераспространенные предложения и распространенные 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". 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями слуха 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

искусства, в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 



 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

педагогические работники: 

способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора; 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла педагогические работники: 

создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов; 

в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

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

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

высоты и силы звука; 

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

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

настроения персонажей. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

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

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

педагогические работники: 

способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных 

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

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. При этом используется 

специальное звукоусиливающее оборудование, информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ); 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации; 



 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла педагогические работники: 

создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в 

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

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

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

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

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

сфере эстетического развития обучающихся с дополнительными нарушениями развития 

педагогические работники: 

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

развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с 

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

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

подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания изобразительными 

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

бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в процессе изобразительной 

деятельности; 

учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать предварительный 

замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания картин, 

скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к 

литературным произведениям, предметов народных промыслов, народных игрушек - 

семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

учат эмоционально воспринимать красивое; 

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

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

конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой коллективного 

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

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

могут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только развиваться в 

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

обслуживающей. 

 

 1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у обучающихся 

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

возможностях, приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 



 

активности, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

числе правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

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

спорте педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка; 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении; 

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

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

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

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

том числе правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях с 

учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной 

образовательной организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы глухих, 



 

слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального внимания педагогических работников 

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

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

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

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют 

специально организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

организма; 

знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической 

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

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей каждого 

ребенка с нарушенным слухом. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы: 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление глухих, слабослышащих и позднооглохших 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. 

(п.12.3 ФАОП ДО) 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию  ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 



 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

 Глухие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают в контакт с 

другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и доброжелательного отношения к 

сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка 

фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), 

учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией. Педагогам следует побуждать детей 

рассматривать друг друга, обращать внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их 

одежду. Внимание также привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо 

показывать, как можно помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение 

детей организуется в простых играх парами. 

 Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между ними по 

поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, координировать свои 

действия и стараться понять друг друга. По мере того как развиваются способности к 

совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более 

стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию 

позитивного опыта общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: 

доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в 

себе; предпосылок произвольного поведения, самоконтроля. 

 Глухие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к общению 

со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в 

совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную 

работу в небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их 

индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллективных видах 

деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

 К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает потребность 

в контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются информацией, 

организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе 

обучения большое значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ 

образцов поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников 

сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. 

Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся рассматривание 

иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших 

рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, 

оценка их качеств. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Понимание глухим ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у слышащих 

сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять формированию личности ребенка, 

имеющего нарушение слуха, осознанию им своего места в коллективе, оценке своих успехов и 

неудач. 

 Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны трудности 

в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в овладении 



 

правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень трудностей зависит 

от степени когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих детей со взрослыми и сверстниками, 

несформированность ориентировочно- исследовательской деятельности, непонимание условий 

разрешения проблемной ситуации могут привести к трудностям нахождения ребенком своего 

места в коллективе сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных детей, в 

результате чего могут сформироваться его коммуникативная несостоятельность и 

патологические черты личности: отказ от деятельности, агрессивность или замкнутость. 

 В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать представления 

детей о себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, соотносить и подбирать 

личные вещи, рассматривать фотографии детей и членов их семей, формировать представления 

о типичных для девочек и мальчиков чертах характера. Формируя представления о собственном 

«Я», взрослые уточняют у детей имя, фамилию, имена родителей и других членов семьи. Это 

может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких рассказов, 

театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром по темам 

«Семья», «Части тела» и др. 

 У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать оценку 

собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребёнка и других детей; 

учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и выражениями. 

 На всех этапах общения с глухими детьми для развития их личностных качеств важное 

значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а 

конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих трудности в 

обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои неудачи. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями слуха. 

 

3.1. Коррекционно-развивающая работа с глухими и со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми 

 Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, 

образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в 

целом позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: 

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

физическое. 

 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 группе компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу 

компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих обучающихся). 

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

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

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

потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих обучающихся также 

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

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

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

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

слухоречевого развития могут быть близки к слабослышащим детям и значительно 

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

ребенок может уже понимать достаточно много слов и простых фраз и использовать их в 

общении. Ребенок 4 - 5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с аграмматизмами), 

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

таких обучающихся эффективно обучение среди обучающихся с частичным нарушением слуха. 

2. 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; 

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 ребенка, необходимые педагогические и психологические подходы и 

методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

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

структуру которого входят: 

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

ребенка; 

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

отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и программирование 

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

алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

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

позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной организации определяет и 

разрабатывает: 

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

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

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

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

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения ребенка. 

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

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности: в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

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

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

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

реализована по следующему плану: 

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

нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабослышащего 

ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи и 

развития. 

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

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

слухового восприятия и обучение произношению"). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ППк на основе 

повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

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

семьи на дополнительную консультацию. 

16. 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. 

17. 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.( п.40.1 ФАОП ДО) 

 

 

 



 

3.2. Коррекционно-развивающая работа 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 МАДОУ может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, который 

при отсутствии медицинских противопоказаний становится кандидатом на кохлеарную 

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

незамедлительно начать подготовку к реабилитации, следующей после проведения операции: 

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

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

занятия с их ребенком; 

с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную коррекционную работу, 

уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов неречевые, а по возможности - и речевые звучания, готовить к будущей 

настройке речевого процессора. 

 Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. Именно 

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

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

ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный имплант будет 

выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

 Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного 

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

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

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

происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

 Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

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

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка 

в привычный для него звучащий мир; 

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

жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых аппаратов и владеющих 

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

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

зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

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

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт 

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

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естественного 

процесса формирования коммуникации и речи. 

 Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в среднем: 

для оглохших - 1 - 3 месяца, 

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



 

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

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

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

быть и длиннее, и короче. 

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

перестройка взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

 В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправленной 

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

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

создать ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для перестройки 

его коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

 Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родителей 

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

терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуникации и взаимодействии. 

 Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обстановке, 

среди любимых вещей, организованного режима жизни. 

 Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия 

ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную обстановку, 

правильно организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

 Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначального этапа 

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

систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на 

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

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

ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе с 

родителями (законными представителями) будет посещать 1 - 3 раза в неделю в течение одного 

- двух часов. Для педагогического коллектива Организации крайне важно установить 

доверительные отношения с родителями (законными представителями) и с остальными членами 

семьи. 

 Основными направлениями работы являются: развитие эмоционального взаимодействия 

ребенка с близкими, формирование естественного слухового поведения, формирование 

понимания речи, спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

 Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

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

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

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

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

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

действия, добиваясь улыбки, смеха ребенка, голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные средства общения: 

естественные жесты, позы, "живую" мимику. 

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

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

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

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

ребенка и его близких. 



 

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

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

учит активно инициировать его. 

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

эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и выразительный 

зрительный контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и выраженность 

интонации в вокализациях, двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим 

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

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

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

голосовые реакции, появляется понимание и использование интонации в ее естественной 

смыслоразличительной функции. 

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

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

использовать эмоциональный диалог с ним. 

6. Формирование естественного слухового поведения.  

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно все 

многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их сквозь призму незнакомого 

чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее незнакомые слуховые ощущения 

обрушиваются на практически неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и даже 

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

7. Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить обстановку 

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

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

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

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

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

экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и извлекает из 

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

игрушку и, так же как это делал он, воспроизвести звучание. Педагогический работник 

стимулирует ребенка к воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует ребенку, как 

проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет. 

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

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

его к программированию речевого процессора. Для установления аудиологом точных 

параметров индивидуальной карты стимуляции речевого процессора сурдопедагогу важно 

научить ребенка в ответ на звуковой сигнал реагировать определенным действием, например, 

надевать кольца на пирамидку, бросать пуговки в банку, кубики в машинку, переворачивать 

картинки, доставать из мешочка игрушки. Правильно сформированная условная двигательная 

реакция на звук характеризуется следующим: ребенок, не видя лицо говорящего, ждет сигнал, 

незамедлительно реагирует на его начало. 

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

следующие умения: 

определять наличие и отсутствие звука (есть - нет); определять количество звучаний (один - 

много); 



 

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

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

сигналу (реагировать на его начало и продолжительность - выполнять игровое действие, пока он 

звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с КИ и 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его 

слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают развивать 

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

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

педагогического работника может быть продолжено лишь при условии понимания речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 

многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для 

появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

 Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ 

являются: 

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

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

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

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

вербальные средства; 

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

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

и вне поля зрения; 

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

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

в различных помещениях (больница, магазин); 

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

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

телефонов, городского телефона); 

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

удовольствие; 

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

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

услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

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

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

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

как это делает слышащий ребенок раннего возраста); 

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

фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для 

разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 



 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция коммуникации и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся слуховых 

возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

 Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения первоначального 

этапа реабилитации. На первоначальном этапе реабилитации ребенок получает возможность 

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

создается принципиально новая сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в естественной 

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

 К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны перейти 

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

слухоречевого развития значительно различается: 

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

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

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

до 1,5 - 2-х лет; 

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

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

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

владевших; 

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

правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополнительными отклонениями в 

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

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

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической 

работы и на ее организации. 

 С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной 

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

всего, в естественной коммуникации. 

 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 нераспространенных предложений и распространенных предложений на 

материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами коммуникативных 

высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему виду, 

атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен человек; 

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



 

 Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием 

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

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

 В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

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

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

обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и синонимические 

отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; использовать в речи 

качественные прилагательные, в том числе обозначающие отвлеченные понятия. 

 Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении при 

подражании речи педагогических работников, а также в ходе специальных игровых 

упражнений. 

 Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике грамматических 

форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному построению 

предложений. Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в 

единственном и множественном числе; согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже, осуществлению суффиксального и префиксального способов образования новых слов. 

У них формируют первоначальное понимание принципов словообразования и словоизменения, 

применению их. 

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

могут быть приближены к нормативу: они овладевают практическими всеми формами 

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

аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в формах словоизменения и 

словообразования. Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе 

игр, специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

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

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

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

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

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

самостоятельному составлению рассказа. 

 Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целенаправленно 

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

составлять с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного 

опыта". Это позволяет в дальнейшем успешно описывать события в Организации, группе, дома, 

на улице; рассказывать о профессиях, например, повара, врача, дворника, шофера, учителя. 

 В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший словесный 

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

конструирования, наблюдений; составлению творческих рассказов по сюжетным картинкам и 

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

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи; составлению рассказа в виде 

сообщений от собственного имени (Я..., 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 

ситуации, вовлекать обучающихся в беседу. 

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

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и 

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

близкие жизненному опыту обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с 

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

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

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

рассказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. Кроме этого, педагогические 

работники читают детям книги, учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития 

каждого конкретного ребенка, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено. 

 Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 

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

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

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

разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, 

потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных произведений 

настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

 Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового восприятия, 

обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

 К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

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

успешно овладевать речью (набирать все 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). 



 

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

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

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

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

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

печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию фонематического 

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

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

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

слове (начало, середина, конец). 

Обучение произношению. 

 При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обучающихся 

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

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

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

слышащих обучающихся. В процессе совершенствования слухового восприятия постепенно 

происходит уточнение и произносительной стороны речи. Педагогические работники должны 

стимулировать его и внимательно следить за появлением у ребенка новых звуков, поддерживая 

их. Целесообразно проводить разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также 

широко использовать такой методический прием, как речевая ритмика во фронтальной, а при 

необходимости, и в индивидуальной работе. Этот прием основан на обучении обучающихся 

подражанию крупным движениям тела, рук, ног, которые сопровождаются произнесением 

звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные возможности маленького ребенка постепенно 

развиваются, и подражание движениям (не только крупным, но и мелким, в том числе и 

артикуляционным) становится более точным. В этом случае именно движения ведут за собой 

произношение. 

 Пока ребенок с КИ самостоятельно "набирает" звуковой материал (а это происходит 

обычно в течение 1 - 2 лет), не следует начинать проведение целенаправленной работы над 

коррекцией произношения. Исключение составляют только случаи появления и закрепления в 

речи ребенка грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, боковых 

артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

 В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной 

интонированной устной речью, произносят слова и фразы в нормальном темпе, голосом 

нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным словесным и фразовым ударением. 

Звуковой (фонетический) и звуко-буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи 

требует в одних случаях уточнения, а в других - коррекции с использованием традиционных 

сурдопедагогических и логопедических методов. 

Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет обучение грамоте: 

аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слухом, письменная 

речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации широко не 

используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность овладевать речью на 

слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, важно создавать условия, 

в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые возможности. Вместе с тем к началу 

школьного обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. Он должен уметь правильно читать 

как хорошо знакомые, так и незнакомые слова, фразы, а также тексты, доступные ему по 

словарю, понимать их при самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это более 



 

высокие требования, чем те, которые предъявляются к слышащим детям: в дошкольном 

возрасте они должны быть лишь подготовлены к обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и проводится как на 

индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как 

сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по табличкам), а затем и 

аналитическое чтение, так и аналитико-синтетический метод, используемый в обучении 

слышащих обучающихся (через звуко-буквенный анализ). У обучающихся формируются также 

графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, потерявшими 

слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, имеет существенную 

специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они 

предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы говорящего и слушает), и 

только после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его выполняет, можно 

переходить к работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся на занятии, должен быть 

понятен ребенку: слова - по значению, предложения - по смыслу. 

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих бытовых звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять звуки, 

которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос, включился 

холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает ворона, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие из них просты и были доступны оглохшему 

ребенку, до потери слуха, а также дошкольнику, пользовавшемуся индивидуальными 

слуховыми аппаратами и ранее - до операции. Но с кохлеарным имплантом все звучит по-

другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные звучания 

(например, барабан и гармошка); 

дифференцировать при выборе из 2-х более похожие звуки, например: чем стукнули по столу - 

карандашом или книгой? По чему постучали карандашом - по столу или по настольной лампе?; 

чем стукнули по столу: карандашом или книгой? По чему постучали карандашом: по столу или 

по настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий). 

2. Работа над восприятием просодики речевых стимулов (сила, высота, тембр, ритм, словесное 

ударение, логическое ударение, интонация): 

определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - пипипи или кукареку, 

произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко или близко? Какой петушок 

кричит: большой или маленький?; 

определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто говорит: папа-

медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса папы, мамы, брата, бабушки 

(Угадай, кто тебя позвал?); 

различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, ПАпапа, паПАпа, 

папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к двусложным, к трехсложным и затем - к 

односложным); различать сходные слова, отличающиеся лишь ударением зАмок - замОк, Ирис - 

ирИс; 

различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной форме, а затем - в 

повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в будке? Собака сидит в 



 

будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке. Собака сидит в будке. Собака сидит в 

будке; 

различение интонации (восклицательная, вопросительная, повествовательная) сначала при 

произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, затем - разных предложений. 

3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в игровой форме: 

звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. Ребенок учится слышать и выделять звуки речи 

(изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы: 

идентификация гласных звуков (а, о, у, и, позже э, ы); 

дифференциация звонких и глухих согласных (п-б, т-д, к-г, ш-ж, ф-в, с-з); 

дифференциация твердых и мягких согласных (да-дя, мы-ми, ат-атъ); 

идентификация йотированных гласных (я, е, е, ю); 

дифференциация и идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л); 

дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-к) и звонких взрывных (б-д-г); 

дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф); 

дифференциация и идентификация глухих шипящих (ш-щ-ч); 

дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, ч-щ-ш); 

дифференциация и идентификация звуков (j(й)-ль); 

дифференциация и идентификация звуков (м-н-л). 

4. Работа по восприятию слов: длина слова, идентификация слов при закрытом открытом 

выборе: 

определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес педагогический 

работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет словесный ответ, рисуя полосочки разной 

длины; 

идентификация слов при выборе из 2 - 3. (Угадай, какое слово я скажу? - выбор из 

соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - стрекоза, рак - шуба - паровоз.) 

восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, в дальнейшем по 3 - 4 

темам: "Детский сад", "Одежда", "Овощи-фрукты", "Пища", "Продукты", "Спальня", 

"Домашние животные", "Дикие животные", "Посуда", "Мебель", "Члены семьи", "Кухня"; 

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути); 

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

вопросительные слова (где, когда, куда, зачем, что); 

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

слова-поручения (дай, убери, покажи, прочитай, реши); 

глаголы в разном времени (спит, спала, будет спать); 

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический работник дополняет, 

объясняя значение (например: лед, ледяной, льдина, льдинка, подледный, заледенел, леденец, 

ледовое, ледник, ледышка); 

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-з); 

восприятие ("угадывание") 10 случайных слов - открытый выбор (ребенок поощряется, если он 

дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень похоже"); от занятия к занятию количество 

угаданных слов должно увеличиваться, что вызывает у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 



 

восприятие 10 - 15 предложений по известной ребенку теме, например, "Спальня": 

1. Пора спать. 

2. Ночью все люди спят. 

3. Почему в спальне беспорядок? 

4. Какая у тебя красивая пижама! 

5. Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать. 

6. Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель). 

7. Ох, я проспала! 

8. Где твоя подушка? 

9. У тебя теплое одеяло. 

10. Спокойной ночи! 

11. Доброе утро! 

6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию картинок: нужно или 

найти соответствующую картинку, или ответить на вопрос по картинке; речевые игры, 

например: "Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - Рыбы летают. Птица ползает. Кашу едят. 

Воду едят. Собака мяукает".; восприятие знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить на носу, 

мастер на все руки и другие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", "Продолжи"); 

узнавание текста знакомых загадок ("Повтори", "Отгадай"); восприятие отгадки; 

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного текста 

знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; 

восприятие на слух начала рассказа или другого фрагмента (что дальше?); 

восприятие на слух новых стихотворений, загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог ("Теремок", "Лиса и заяц", 

"Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по заданию: 

"Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во сколько он придет сегодня 

домой"; позже - в ситуации вне дома: "Узнай, пожалуйста, в кассе, работает ли сегодня каток", 

"Спроси у женщины, который час"); 

восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии картинок, по 

знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные темы 

(например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом конструкторе). 

40.2.11. Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной реабилитации в 

этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с систематическими занятиями 

с сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется подготовке родителей (законных 

представителей) к ежедневной целенаправленной коррекционной работе, проводимой под 

руководством специалистов. Эти условия могут быть соблюдены при организации воспитания и 

обучения ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе с 

родителями (законными представителями) будет посещать 1 - 3 раза в неделю в течение одного 

- двух часов. В это время с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные занятия с 

сурдопедагогом и педагогом-психологом, при этом родители (законные представители) не 

просто присутствуют на занятии, а активно вовлекаются в их проведение, так как одна из 

основных задач - обучение членов семьи взаимодействию со своим изменившимся ребенком, 



 

приемам его воспитания и обучения. Целесообразно также организовать занятия малыми 

группами (по 2 - 3 ребенка) со специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по 

изобразительной деятельности. 

Последующий этап реабилитации: 

1. К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют разный 

уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого выбирается та или иная 

организационная форма воспитания и обучения. При этом для успешной последующей 

реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение ребенка с КИ среди 

нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их доступной им 

образовательной программой, а также систематической коррекционной работой. 

2. Обучающиеся, уже приблизившиеся к возрастной норме и готовые к совместному со 

слышащими дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзии), могут успешно по 1 - 2 

ребенка воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 

направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и восстановившие утраченную 

после потери слуха устную коммуникацию; глухие обучающиеся с КИ, понимающие 

обращенную к ним устную речь и уже владеющие фразовой речью. С интегрированными в 

среду слышащих детей обучающихся с КИ систематически проводится коррекционная работа 

специалистов, которая организуется на индивидуальных занятиях, а также на занятиях малыми 

группами (по 2 - 3 ребенка). 

3. Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 

приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно воспитываться и обучаться в 

группах комбинированной направленности, в состав которых входит 2 из 3 нормально 

слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 обучающихся с КИ. Это те дошкольники с КИ, 

которые не имеют дополнительных отклонений в развитии и к окончанию первоначального 

этапа реабилитации отстают, но незначительно от возрастной нормы в общем развитии и 

значительно - в речевом развитии. Педагогическая деятельность в группах осуществляется 

сурдопедагогом, воспитателями и другими специалистами. Коррекционная работа с детьми с 

КИ по всем направлениям проводится как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на 

индивидуальных. Для оптимизации речевого развития целесообразно кроме фронтальных и 

индивидуальных занятий организовывать и занятия малыми группами, в которые включаются 

по 1 - 2 ребенка с КИ и с нормальным слухом. На индивидуальных занятиях ведется работа в 

тех направлениях, по которым конкретный обучающийся имеет трудности в усвоении 

материала или, наоборот, превышает возможности основной группы обучающихся. На этих 

занятиях ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных навыков и, 

как правило, по обучению грамоте. 

4. В процессе коррекционной работы все большее количество обучающихся этой группы 

приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и речевого развития. Они 

становятся готовыми к совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению 

(инклюзия). Их воспитание может быть продолжено в группе комбинированной 

направленности, при этом необходимо увеличивать количество времени (в том числе и на 

занятиях), которое обучающиеся с КИ на равных проводят со слышащими дошкольниками. 

5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие выраженную 

задержку психического развития, значительное снижение зрения, двигательные нарушения (в 

том числе остаточные проявления ДЦП), соматические заболевания и другие поражения 

различных систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью, и в связи с 

этим 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 (п.40.2 ФАОП) 

 

3. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

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 России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
                                                      
1 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) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 



 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить 

в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 



 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 



 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

 

 



 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 



 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

 



 

4. Особенности содержания культурных практик с детьми. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. При 

развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого 

и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по реализации 

программы происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные 

практики 

Описание Виды деятельности 

Совместная игра Направлена на обогащение Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

воспитателя и содержания творческих игр, игра-драматизация, строительно- 

детей  освоение детьми игровых конструктивные игры. 

  умений, необходимых для  

  организации самостоятельной 

игры 

 

 



 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие. 

Создание ситуаций: реально- 

практических (оказание помощи 

малышам, старшим): 

 условно-вербальных (на 

основе  жизненных 

сюжетов или  сюжетов 

литературных 

произведений); 

 имитационно-игровых. 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, 

содержанию. 

 занятия рукоделием; 

 приобщение к народным 

промыслам («В гостях у 

народных мастеров»); 

 просмотр познавательных 

презентаций; 

 оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 

книгопечатания»,   «В 

гостях у сказки»); 

 игры и 

коллекционирование. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Организация  восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорные и 

интеллектуальные 

практики 

Система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной 

деятельности   (умение 

сравнивать,     классифицировать, 

составлять сериационные ряды, 

 развивающие игры; 

 логические упражнения; 

 занимательные задачи. 



 

 

 систематизировать по 

либо признаку и пр.). 

какому-  

Детский досуг Вид деятельности, Как правило,   в   детском   саду 

 целенаправленно организуемый организуются досуги «Здоровья 

 взрослыми для игры, и подвижных игр», музыкальные 

 развлечения, отдыха. и литературные досуги. 

  Возможна организация досугов в 

  соответствии с интересами и 

  предпочтениями детей (в 

  старшем дошкольном возрасте). 

  В этом случае досуг 

  организуется как кружок. 

  Например, для занятий 

  рукоделием, художественным 

  трудом и пр. 

Коллективная и Носит общественно полезный Хозяйственно-бытовой труд и 

индивидуальная  характер  труд в природе. 

трудовая     

деятельность     

6. Разнообразие способов и направлений поддержки детской 

инициативы. 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других 

нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

В результате анализа литературы сформулированы понятия инициативности, 

самостоятельности и ответственности дошкольников. Самостоятельность – обобщенное 

свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 

На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми ориентирами, 

определенными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные характеристики 

возможности детей: проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; способен к принятию 

собственных решений. 



 

В период дошкольного детства открываются благоприятные возможности для 

формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Задача педагога - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления; организация 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно- ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

3-4 

года 

Игровая продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных и 

возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 ограничить критику

 исключительно 

результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики 



 

игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям. 

4-5 

лет 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

 способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать атрибутами и элементами 

костюмов для переодевания, а также 

техническими средствами, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 

Привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую

 оценку воспринимаемого; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их 
просьбе, включать музыку. 

5-6 

лет 

Внеситуативно– 

личностное общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

 создавать       условия        для        

разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

   при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни 



 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 

лет 

Научение, расширение     

сфер собственной 

компетентности  в  

различных  областях 

практической 

предметности, в том 

числе  орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей; 

 рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для

 различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; 

 презентовать   продукты    детского    

творчества 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.). 



 

7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с нарушениями 

слуха 

 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) глухих и 

слабослышащих детей является обеспечение адекватных микросоциальных условий развития 

ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и оптимизация 

самосознания родителей (законных представителей), вовлечение их в образовательный процесс 

для формирования компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие гармоничному 

развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), снижения уровня 

фрустрированности личности; 

способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации обучающихся, 

обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

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

позднооглохшего ребенка; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

 Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной образовательной 

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

процессе воспитания и обучения, как слышащих обучающихся, так и обучающихся с 

нарушенным слухом. Это обусловлено особенностями психолого-педагогической реабилитации 

после кохлеарной имплантации. 

 Первоначальный этап реабилитации. 

 Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее 

проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются воспитание 

ребенка в семье, в окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и 

постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных представителей), 

которые подготовлены к этому специалистами. При этом продолжительность данного периода 

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

12 - 15 месяцев для обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

 Организация работы с родителями (законными представителями) должна проводиться 

таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обучение взаимодействию 

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

развития сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

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

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

включает несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия ребенка 



 

с близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного освоения 

речи в естественной коммуникации. Задачи каждого этапа деятельности определяется как для 

ребенка, так и для его родителей (законных представителей). 

 На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических работников и 

родителей (законных представителей) должно включать следующие направления деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

представителями) и окружающими близкими людьми на специально организованных занятиях 

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

работника и ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление отношений между 

близкими и другими людьми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через вовлечение их в 

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

конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-педагогической 

реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости своей роли в 

психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

 Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной группе). 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

адекватных микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной 

позиции родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка (или в ее 

формировании и развитии). 

 Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие гармоничному 

развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, установить их причины и способствовать их коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных 

представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

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

своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

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

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным 

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

направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей обучающихся, 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 



 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). (п.39.1 ФАОП ДО) 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловное 

безоценочное принятие. 

В основу совместной деятельности семьи и нашего дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Формы взаимодействия с родителями. 
 

1. Наглядно-информационные. 

Сайт ДОУ Размещается информация об учреждении, отчеты о проделанной 

работе, документы ДОУ. 

Мини-библиотека Оборудована в помощь родителям 

направлениям воспитания ребенка. 

по разным аспектам и 

Информационные 

стенды 

Родители могут узнать: 

 информацию о педагогическом составе; 

 как можно зайти на сайт ДОУ; 

 адрес электронной почты ДОУ; 

 информацию   об   основных направлениях воспитательно- 

образовательной деятельности детского сада; 

 о дополнительных образовательных услугах. 

День 

дверей 

открытых День открытых дверей дает родителям возможность увидеть стиль 

общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и 

деятельность детей и педагогов. В этот день родители, имеют 

возможность свободно посетить дошкольное учреждение, пройти по 

всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском 

саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его 

друзьями и воспитателями. 

Открытое занятие Родителей знакомят   со   структурой   и   спецификой   проведения 

занятий в ДОУ. 

Презентация 

дошкольного 

учреждения 

Это осовремененная в соответствии с открывшимися 

компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате 

такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, 

программой развития и коллективом педагогов, получают полезную 

информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных 



 

 

 услугах. 

Родительский 

уголок 

Есть в каждой группе, там помещается экстренная информация 

краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. В нем 

размещается информация о режиме дня группы, расписание 

занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные 

материалы-пособия для родителей. 

Папки- 

передвижки 

Формируются по тематическому принципу. Когда родители 

ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 

побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, 

выслушать предложения. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Познавательные. 

Общее 

родительское 

собрание 

Его цель – координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских 

собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. 

Групповое 

родительское 

собрание 

Это форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы). 

Педагогический 

совет с 

участием 

родителей 

Целью данной формы работы с семьей является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 

семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

Одна из форм повышения педагогической культуры родителей. 

Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. На конференциях выступают 

педагоги, представители медицинской службы, учителя, педагоги- 

психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделировать жизненные ситуации, 

проигрывать их. Это дает возможность родителям не только 

накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, 

но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и 

специалистами. 

Тематическая 

консультация 

Организуется с целью ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Педагоги стремятся дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь 

семьи   и   оказать   помощь   там,   где   больше   всего   она   нужна, 

побуждает     родителей     серьезно     присматриваться     к     детям, 



 

 

 задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Заочная 

консультация 

Нетрадиционная форма работы. Готовится конверт для вопросов 

родителей. Читая почту, педагог заранее готовит полный ответ, 

изучает литературу, советуется с коллегами. Эта форма получила 

отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения «заочной» 

консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о 

которых не желали говорить вслух. 

Педагогический 

консилиум 

Помогает лучше и глубже понять состояние отношений в 

конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую 

помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изменить в 

сложившейся ситуации). В состав консилиума включаются 

заведующая, воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог, 

учитель логопед, учитель-дефектолог, старшая медсестра, 

инструктор по физической культуре, члены родительского комитета. 

На консилиуме обсуждаются конкретные проблемы того или иного 

ребенка, воспитательный потенциал семьи, составление 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения. 

Круглый стол В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы 

воспитания. 

Родительский 

комитет сада 

(группы) 

Родительский комитет – это группа родителей, которая регулярно 

собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных мероприятий. 

В состав родительского комитета входят родители с активной 

жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении 

пребывания детей в ДОУ. 

Тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг постигает новые истины общения с 

ребенком. 

День добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе или ДОУ – 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателями и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить 

каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель. 

Педагогическая Оказание родителям своевременной помощи по тому или иному 



 

 

беседа вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному 

вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы 

задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, 

на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, 

надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В 

результате беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Посещение семьи Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в 

привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с его 

близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его 

пристрастиях и интересах. Посещение приносит пользу и 

родителям, и педагогу. Родители получают представление о том, как 

воспитатель общается с ребенком, имеют возможность в привычной 

для себя обстановке задать волнующие их вопросы относительно 

воспитания своего ребёнка. А педагогу позволяет познакомиться с 

условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, 

традициями и нравами семьи. Воспитатель каждой возрастной 

группы должен посетить семьи своих воспитанников. Каждое 

посещение имеет свою цель. Цель первого посещения семьи – 

выяснить общие условия семейного воспитания, обследование 

условий проживания ребенка. Повторные посещения планируются 

по мере необходимости. 

Индивидуальные 

консультации 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, 

что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится 

дать квалифицированный совет. 

Проектная 

деятельность 

Родители подключаются к выполнению определенной части общего 

задания. 

Семинары- 

практикумы, 

мастер-классы 

Повышение компетентности родителей по вопросам воспитания 

детей. 

3. Досуговые. 

Спортивные 

праздники, 

развлечения и 

досуги, 

утренники 

В этих формах наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества. На этих мероприятиях родители являются 

участниками, а не гостями дошкольного учреждения. 

Выставки 

фотографий, 

Выставки детских работ являются интереснейшей формой 

информированности родителей о возможностях их детей, но при 



 

 

рисунков, условии, если результаты детской деятельности будут 

поделок демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам 

 выполнил все от начала до конца без помощи взрослого. 

Акции Такая форма работы завоевала успех, родители охотно стали 

(экологические, откликаться на   разные   проблемы   не   только   группы,   но   и 

оздоровительные, учреждения. 

познавательные)  

Походы, Основная цель таких мероприятий – укрепление детско- 

экскурсии родительских отношений. В результате у детей воспитывается 

 трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к 

 труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине 

 рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети 

 возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о природе, о 

 насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают 

 поделки из природного материала, оформляют выставки 

 совместного творчества. 

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

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

осуществляется образовательная деятельность. 

Поскольку Программа реализуется в условиях Кольского Заполярья, 

продолжительность учебного года определяется следующими климатическими 

особенностями региона: 

 полярная ночь (декабрь-январь); 

 высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

 приближенность к морю (высокая влажность воздуха, частые ветры); 

 скудность растительного и животного мира. 

Организованные формы обучения детей дошкольного возраста 

планируются и проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

При составлении режима дня выделяются два периода: холодный 

(сентябрь – май), и летний (июнь-август): 

 в летний период учебные занятия не проводятся, проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок; 

 в связи с климатическими условиями физкультурные занятия на улице проводятся в 

виде комплекса подвижных игр различной степени активности (малой, средней и 

высокой); 

 в содержание занятий по ознакомлению с окружающим включается краеведческий 

материал, а также материал, знакомящий детей с традициями русского народа; 

 при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Организация режима пребывания детей в МАДОУ соответствует требованиям 

СанПиН. Режим дня разработан для разновозрастной группы. 

Организация детской жизни в МАДОУ включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения) и в ходе режимных моментов; 



 

 самостоятельную деятельность детей (предметно-развивающая среда, созданная 

педагогами, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально); 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, выбор которых осуществляется педагогом и зависит от контингента 

воспитанников, опыта педагога, его творческого подхода и включает разные формы 

детской активности. 

Объем образовательной нагрузки определен в Учебном плане для всех возрастных 

групп в соответствии с нормативными документами. Образовательная деятельность 

физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего 

времени всех занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжении детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления воспитанников 

указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями. Одно из 

трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проходит на улице при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, наличии спортивной одежды и 

соответствующих погодных условиях. 

 

Национально-культурные особенности. 

Обучение и воспитание в МАДОУ осуществляется на русском языке. Однако, 

поскольку дошкольное учреждение посещают дети из семей другой этнической 

принадлежности, педагоги внимательно прислушиваются к пожеланиям их родителей. 

Воспитанников знакомят с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. 

Социальные особенности. 

Тематику ознакомления детей с трудом взрослых обуславливают ведущие отрасли 

экономики региона. 

ДОО взаимодействует с другими организациями образования, науки и культуры, 

такими как МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска СОШ № 53, 

Краеведческий музей, ОДЮБ, Мурманская областная филармония, Мурманский колледж 

искусств. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Основа для организации 

коррекционной работы - медико-психолого- педагогическое заключение, определяющее 

образовательные потребности воспитанников. В процессе организации коррекционно-

педагогического процесса в группе учитываются особенности психофизического 

состояния (повышенная утомляемость, низкая работоспособность), обращается 

внимание на внешние признаки утомления: вялость, раздражительность, повышенная 

отвлекаемость. С целью профилактики переутомления детей чередуются занятия, 

требующие от детей умственного напряжения, с занятиями физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, включающими активную двигательную 

деятельность детей. В процессе каждого занятия предусмотрено чередование статических 

и двигательных нагрузок, в середине занятия проводится физминутка. 

Основной формой работы является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 



 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Объём учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

При организации воспитания и обучения используются различные формы проведения 

занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. В первой половине дня 

проводятся два занятия учителя-дефектолога (сурдопедагога) и одно занятие воспитателя, 

во второй половине дня - два занятия воспитателя. Индивидуальные занятия проводятся 

учителем- дефектологом с каждым ребенком ежедневно. Их длительность 20 минут. 

Учитель-дефектолог и воспитатель участвуют в музыкальных занятиях и занятиях по 

физическому воспитанию. 

На индивидуальные занятия выносится материал из разных разделов работы, 

вызывающий наибольшие затруднения у каждого из воспитанников группы. Занятия по 

различным разделам Программы могут чередоваться. Например, в течение недели могут 

чередоваться индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению и занятия по развитию речи и формированию математических 

представлений. 

 Необходимость проведения индивидуальной работы по тем или иным разделам 

Программы определяется сурдопедагогом на основании данных психолого-

педагогического обследования детей и последующих проверок усвоения воспитанником 

программного материала. 

Режим дня 
 

Утренний прием, игры 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:45 

Игры, самостоятельная деятельность 8:45-9:00 

Образовательная деятельность 9:00-9:20 

9:30-9:55 

Второй завтрак 9:55-10:00 

Подготовка к прогулке 10:00-10:10 

Прогулка 10:10-12:00 

Возвращение с прогулки 12:00-12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:30 

Подготовка ко сну, сон 12:30-15:00 

Постепенный подъем 15:00 

Полдник 15:10-15:20 

Игры, самостоятельная деятельность 15:20-15:40 

Образовательная деятельность 15:40-16:00 

16:10-16:30 

Игры, самостоятельная деятельность 16:30-16:40 

Подготовка к ужину, ужин 16:40-16:50 

Подготовка к прогулке 16:50-17:00 

Прогулка, уход домой 17:00-19:00 

Прогулка, игры, занятия 2 ужин: 19:00-19:20 
игры: 19:20-20:30 

Гигиенические процедуры 20:30-21:00 

Подготовка ко сну, сон 21:00-7:30 



 

Расписание занятий учителя-дефектолога с детьми, имеющими  нарушения            слуха 

Неделя 

месяца 

Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

направление 

работы 

Развитие слухового 

восприятия и 

 произносительной 

стороны речи 

Развитие 

зрительно- 

осязательного 

восприятия 

Развитие 

движений 

и 

ориентировки 

в пространстве 

 

Развитие 

ориентировок 

в окружающем и  

познавательных 

процессов 

Развитие 

предметно-

манипулятивной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Ориентировка 

в шумах 

Ориентировка 

в цвете 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Ориентировка в 

назначении 

предметов 

Изобразительная 

/конструктивная/ 

деятельность 

2 

направление 

работы 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Развитие 

зрительно- 

осязательного 

восприятия 

Развитие 

движений 

и 

ориентировки 

в пространстве 

 

Развитие 

ориентировок 

в окружающем и  

познавательных 

процессов 

Развитие 

предметно-

манипулятивной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Ориентировка 

на речь и развитие 

звукопроизношения 

Ориентировка 

в форме 

Физическая 

культура 

Ориентировка 

в правилах 

поведения 

 

Соотносящие 

действия 

3 

направление 

работы 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Развитие 

зрительно- 

осязательного 

восприятия 

Развитие 

движений 

и 

ориентировки 

в пространстве 

 

Развитие 

ориентировок 

в окружающем и  

познавательных 

процессов 

Развитие 

предметно-

манипулятивной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Ориентировка 

в звуках природы 

 

Ориентировка 

в величине 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Ориентировка в 

назначении 

предметов 

 

Орудийные 

действия 

4 

направление 

работы 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Развитие 

зрительно- 

осязательного 

восприятия 

Развитие 

движений 

и 

ориентировки 

в пространстве 

 

Развитие 

ориентировок 

в окружающем и  

познавательных 

процессов 

Развитие 

предметно-

действенного 

мышления 

Вид 

деятельности 

Ориентировка 

на речь и развитие 

звукопроизношения 

Временные 

ориентировки 

Физическая 

культура 

Ориентировка в 

явлениях природы 

 

Игра 

 

Речевой материал для занятий речевой ритмикой подбирается на неделю. Он должен 

включать в себя не менее 5-10 речевых единиц, в том числе слов, словосочетаний, фраз, 

которые постепенно в течение этого периода времени отрабатываются. Объем и характер 

речевого материала на неделю и на каждое занятие зависят от уровня речевого развития 

детей и состояния их 

произносительных навыков. При необходимости отработка данного речевого материала 

ведется и на индивидуальных занятиях. 

На занятиях речевой ритмикой дети произносят слова и фразы в основном подражая 

речи педагога (сопряженно – при совместном проговаривании и отраженно – при 

повторении за педагогом); используется также рядовая речь (рифмованные строки). На 

других занятиях (индивидуальных и специальных фронтальных) уделяется особое 

внимание самостоятельным видам речевой деятельности, таким как называние картинок, 

ответы на вопросы. 

Отметим, что работа над произносительной стороной речи ведется не только на 

специальных занятиях (индивидуальных, фронтальных, речевой ритмикой), но и в 



 

процессе всего коррекционного обучения, в ходе повседневного, ежеминутного общения с 

ребенком. Дошкольника постоянно побуждают к устному общению, поощряют вначале 

любую попытку воспроизведения слова, фразы, а затем – самые удачные, т.е. те, в 

которых наиболее полно реализуются произносительные возможности ребенка. При этом 

устная речь взрослых является образцом для подражания. 

 

Учебный план  

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество занятий в неделю Кто проводит 

год обучения 

1 2 3 4 

1 Физическое воспитание 4 4 3 3 воспитатель 

2 Игра  

- сюжетно-ролевая 

2 2 2 2 воспитатель 

 -дидактическая 2 2 2 1 сурдопедагог 

3 Труд 2 2 2 2 воспитатель 

4 Изодеятельность 3 3 3 3 воспитатель 

5 Ознакомление с окружающим 

миром 

3 3 3 3 воспитатель 

6 Развитие речи 4 4 5 5 сурдопедагог 

7 Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению 

2 2 2 2 сурдопедагог 

8 Формирование элементарных 

математических представлений 

2 2 2 3 сурдопедагог 

9 Музыкальные занятия 2 2 2 2 музыкальный 

руководитель 

 

  

Пояснительная записка 

 к учебному плану группы компенсирующей направленности  

 для детей с нарушением  слуха 

 

 Учебный план МАДОУ г. Мурманска № 97  является нормативным документом, 

устанавливающим объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности и определяющим перечень образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Учебный план составлен с учетом нормативных документов: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-Ф 

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 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); санитарным законодательством,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) в 

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

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264;  

- Приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» № 373 от 31.07.2020;             



 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями от 21.03, 

25.05 2019 г., 12.03.2020 г.);  

- Уставом МАДОУ;                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ;  

- Письмом Минобрнауки РФ  № ИР-535/07 от 07.06.2013 года  «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;     

- Письмом Минобрнауки РФ № 809/ 23-16 от 02.08. 2001 года «Об организации в дошкольных 

образовательных учреждениях групп для слабослышащих детей со сложными (комплексными) 

нарушениями в развитии»;  

-  нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Мурманской области, 

комитета по образованию администрации г.Мурманска, локальными актами МАДОУ. 

 

 Учебный план состоит из 10 разделов, которые в совокупности позволяют обеспечить 

педагогическую работу по разным направлениям: 

 

1.Физическое воспитание 

2.Ознакомление с окружающим миром  

3.Формирование элементарных математических представлений и обучение счёту 

4.Дидактическая игра 

5.Развитие речи 

6.Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

7.Труд 

8.Сюжетно-ролевая игра 

9.Музыкальное воспитание 

10.Изобразительная деятельность и конструирование 

 Работа по данным разделам ведется с учетом межпредметных связей и проходит 

сообразно тематическому планированию, объединяющему всех педагогов, работающих на 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха. Разделы 

«Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи», «Труд», «Сюжетно-ролевая игра» 

реализуются с учетом условий региона (т.е. 10% программного материала посвящается 

изучению родного города, его истории, достопримечательностям, природе родного края). 

В соответствии с учебным планом в дошкольных учреждениях воспитатели проводят 

фронтальные занятия по труду, игре, изобразительной деятельности и конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром. Сурдопедагог проводит занятия по развитию речи, 

развитию слухового восприятия и обучению произношению, формированию элементарных 

математических представлений. Музыкальный руководитель организует музыкальные занятия, 

инструктор по физической культуре – занятия  по  физическому воспитанию 

 Основными формами коррекционно-развивающей работы являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Занятия проводятся в первой и во второй половине 

дня. 

 Частота проведения индивидуальных занятий и объединение детей в подгруппы 

определяется состоянием слуха, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Состав групп может изменяться в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка и конкретных целей и задач того или иного периода обучения. 

 Продолжительность индивидуальных занятий: 1-й год обучения - 15 минут, 2-й год 

обучения - 20 минут, 3-4-й год обучения - 25 минут; подгрупповых и фронтальных: 1-й год 

обучения - 15-20 минут, 2-й год обучения - 20-25 минут, 3-4-й год обучения - 25-30 минут. 

 

Календарный учебный график 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МАДОУ. 

         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 



 

документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 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); санитарным законодательством  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155) в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

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

‒ Уставом МАДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

 

  

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Вторая половина сентября 2 недели 

Итоговый мониторинг Первая половина мая 2 недели 

 

  

 

 

 



 

2. Материально - техническое обеспечение Программы 
 

В  МАДОУ созданы  материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы ; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания;       

личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с нарушением слуха, в 

том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры МАДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с нарушением слуха 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся  с нарушением слуха, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности, оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, 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; 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. На первом этаже расположена  групповая ячейка   для детей 

компенсирующей группы с нарушениями слуха. Также на первом этаже детского сада 

находятся музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

дефектолога, изостудия, медицинский блок, пищеблок, прачечная. На втором этаже 

расположены групповые ячейки для детей дошкольных групп (с младшей по 

подготовительную). 

 наличие средств для образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития дошкольников; 

 наличие соответствующего учебно-методического комплекта, оборудования, оснащения. 



 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе, расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются исходя из состава и 

потребностей  детей и запроса родителей.  

Для организации занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

имеются оборудованные кабинеты и необходимые материалы и оборудование:  

Помещение Назначение Оснащение 

Кабинет учителя-

дефектолога 

 диагностика, 

 развитие слухового 

и зрительного 

восприятия, речи, 

сохранных 

анализаторов,  

 консультирование 

родителей и 

педагогов. 

 методическая литература; 

 пособия,  

 звукоусиливающая 

аппаратура «инфракрасный 

помощник»,  

 интерактивная доска,  

 магнитная доска, 

 ноутбук,  

 фотоаппарат,  

 веб-камера,  

 штатив для фото- и 

видеооборудования,  

 цветной принтер,  

 столы для рисования песком, 

 наглядный материал,  

 игры  по развитию слухового 

и зрительного восприятия, 

речи, пространственной 

ориентировки, социально-

бытовой ориентировки, 

развития мелкой моторики и 

осязания; развития слуховых 

функций. 

Кабинет педагога-

психолога 

 коррекция 

психических 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы, 

 релаксация, снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения у 

 ребенка, 

 консультирование 

родителей и 

педагогов. 

 методическая литература, 

 пособия, наглядный 

материал по развитию и 

коррекции эмоционально-

волевой сферы, 

 диагностические материалы 

для проведения диагностики. 

Кабинеты 

учителей-

логопедов 

 коррекция речевых 

нарушений детей, 

 консультирование 

родителей и 

педагогов. 

 методическая литература,  

 зеркала с подсветкой, 

 диагностические материалы, 

 пособия по лексическим 

темам, по коррекции 



 

звукопроизношения,  

 игрушки и пособия 

(традиционные и 

нетрадиционные) для 

развития слухового и 

зрительного восприятия, для 

развития моторной сферы. 

Помещение 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 проведение 

коррекционно-

педагогической 

работы,  

 управление 

вниманием детей,  

 поддержание у них 

интереса  к  

познавательной 

активности,  

 расширение 

кругозора ребенка, 

пространственных 

представлений, 

восприятия 

разнообразных 

свойств предметов. 

В групповом помещении в 

соответствии с возрастом детей 

оформлены: 

 уголок 

экспериментирования, 

 уголок художественной 

литературы, 

 уголок художественно-

творческой деятельности, 

 уголок театрализованной 

деятельности,  

 уголок природы 

 уголок конструирования 

 игровые  уголки для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Имеются наборные полотна для 

тематических табличек, 

обозначающих названия предметов 

и являющихся неотъемлемым 

атрибутом воспитательно- 

образовательного процесса с 

глухими детьми. 

Коррекционные 

уголки в группах 

 развитие речи,  

 зрительного 

восприятия,  

 мелкой моторики,  

 пространственной 

ориентировки. 

Коррекционные пособия: 

 по лексическим темам,  

 по коррекции 

звукопроизношения,  

 по развитию мелкой 

моторики, 

 развитию зрительно-

моторной координации,  

 развития зрительного 

восприятия, 

 пространственной 

ориентировки. 

Групповые 

помещения 

Проведение коррекционно-

педагогической работы 

В каждом групповом помещении в 

соответствии с возрастом детей 

оформлены: 

 уголок 

экспериментирования, 

 уголок художественной 



 

литературы, 

 уголок художественно-

творческой деятельности, 

 уголок театрализованной 

деятельности,  

 уголок природы,  

 уголок 

конструирования, 

 игровые  уголки для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Музыкальный 

зал  

 

 

 коррекция 

эмоциональной 

сферы,  

 развитие 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

 

 фортепиано, 

 музыкальные  центры, 

 музыкальные инструменты, 

 магнитофоны, 

 мультимедийный проектор, 

 экран, 

 пособия для развития 

музыкальных способностей 

детей. 

Физкультурный  

зал  

 стимулирование 

сенсорной 

чувствительности и 

двигательной 

активности детей, 

 развитие 

координации 

движений,  

 профилактика 

нарушений осанки,  

 развитие 

двигательной сферы, 

ориентировки в 

пространстве. 

 мячи,  

 велотренажеры,  

 сухой бассейн,  

 мягкие модули,  

 баскетбольное кольцо, 

 шведская стенка,  

 маты.  

 постоянно обновляемое и 

пополняемое физкультурное 

оборудование для развития 

двигательных способностей 

детей. 

 

3. Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания  

При организации  образовательной и игровой деятельности для детей с нарушением слуха 

имеется коррекционное оборудование:  

 Звукоусиливающая аппаратура «Инфракрасный помощник» - это радиовещательная 

инфракрасная звукоусиливающая аппаратура. Позволяет улучшить слуховое восприятие 

и различение речи воспитанниками с полной и частичной потерей слуха. Инфракрасное 

излучение безвредно для здоровья и работы слуховых аппаратов, как цифровых, так и 

аналоговых. Блок-передатчик крепится к стене и настраивается на индивидуальные 

слуховые аппараты.  

 Световые столы для рисования песком. 

 Интерактивная доска. 

 Развивающие конструкторы «Полидром». 



 

 Сухой бассейн, шарики для сухого бассейна. 

 Мультимедийный проектор с экраном. 

 Мягкий модульный сенсорный конструктор. 

 Дорожки массажные. 

 Мольберт  прозрачный 

 Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом  традиционных   модулей и 

их содержания. 

Вид 

деятельности 

Содержание Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

 простые и 

сложные 

растяжки; 

 комплексы 

массажа и 

 самомассажа; 

 дыхательные 

упражнения; 

 игры на 

развитие 

вестибулярно- 

моторной 

активности 

 сортировщики различных видов; 

 треки различного вида для 

прокатывания шариков; 

 шары звучащие; 

 блоки с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим 

наполнением; 

 игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций 

для надевания; 

 наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; 

 бусы и цепочки с образцами 

сборки; 

 шнуровки; 



 

 

 

   народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; 

 набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; 

 доски с прорезями и 

подвижными элементами; 

 наборы для навинчивания; 

 набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; 

 мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

 наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

 магнитные лабиринты с 

шариками; 

 пособия по развитию речи; 

 конструкция с шариками и 

рычагом; 

 наборы с шершавыми 

изображениями; 

 массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; 

 тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

 сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и 

различной текстурой; 

 стол для занятий с песком и 

водой. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

Преодоление 

негативных эмоций: 

 игры на 

развитие 

локомоторных 

функций; 

 игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы; 

 игры и приемы 

 комплект деревянных игрушек- 

забав; 

 набор для составления портретов; 

 костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; 

 куклы разные; 

 музыкальные инструменты; 

 конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 



 

 для коррекции 

тревожности; 

 игры и приемы, 

направленные 

на формирова- 

ние адекватных 

форм 

поведения; 

 игры и приемы 

для устранения 

детских 

страхов; 

 игры и 

упражнения на 

развитие 

саморегуляции 

и самоконтроля 

эмоций и мимики, мячики и кубик 

с изображениями эмоций; 

 сухой бассейн; 

 напольный балансир в виде 

прозрачной чаши; 

 сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 кинезиологичес- 

кие упражнения; 

 игры на 

развитие 

концентрации и 

 распределение 

внимания; 

 игры на 

развитие 

памяти; 

 упражнениядля 

развития 

мышления; 

 игры  и 

упражнения 

для развития 

исследователь- 

ских 

способностей; 

 упражнения 

для 

активизации 

познаватель- 

ных процессов. 

 наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; 

 пирамидки с элементами 

различных форм; 

 доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

 наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; 

 доски с вкладышами и рамки- 

вкладыши по различным 

тематикам; 

 наборы объемных вкладышей; 

 составные картинки, тематические 

кубики и пазлы; 

 наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; 

 мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров; 

 напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; 

 игровые и познавательные наборы 



 

  с зубчатым механизмом; 

 наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

 наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; 

 математические весы разного вида; 

 пособия для изучения состава 

числа; 

 наборы для изучения целого и 

частей; 

 наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; 

 демонстрационные часы; 

 оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

 наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; 

 предметные          и сюжетные 

тематические картинки; 

 демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; 

 игры-головоломки. 

Развитие 

коммуникатив- 

ной 

деятельности 

 игры на 

взаимопонима- 

ние; 

 игры на 

взаимодействие 

 задания различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

 планшет с передвижными 

фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

 перчаточные куклы с подвижным 

ртом и языком; 

 трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков; 

 фигурки людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами 

для совместных игр; 

 набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

 диск-балансир для двух человек; 

 домино различное, лото различное; 

наборы для театрализованной 

деятельности упражнений; 



 

 

Мебель и другое оборудование, ТСО. 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Стол детский 8 

2. Стул детский 10 

3. Стол письменный 1 

4. Тумба 4 

5. Стул взрослый 1 

6. Доска школьная 1 

7. Ширма настольная 1 

8. Фланелеграф 1 

9 Зеркало с лампой 1 

 
Дидактический материал для диагностики 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Пособие Т.В.Николаевой «Комплексное 

психолого-педагогическое обследование ребенка 

раннего    возраста    с    нарушенным    слухом», 

«Материалы для комплексного психолого- 

педагогического обследования ребенка раннего 

возраста с нарушенным слухом» 

1 

2. Матрёшки 2 

3. Машины Разного размера 

4. Мячи резиновые 8 

5. Дудка 1 

6. Погремушка 1 

7. Металлофон 1 

8. Бубен 1 

9. Барабаны 3 

10. Пирамидки 5 

11. Кукла (девочка) 1 

12 Кукла (малыш) 1 

13 «Звучащие» коробочки с сыпучими 

наполнителями. 

6 

14 Колокольчик 1 



 

Демонстрационный и раздаточный материал, 

развивающие игры по ФЭМП. 

№ п/п Наименование Количество 

1. Е.В. Колесникова «Демонстрационный и 

раздаточный материал по ФЭМП» Для 

детей 3-4, 4-5 лет 

3 

2. Наборы «Цифры» 6 

3. Н.В. Нищева «Играйка 3». Игры и 

упражнения для ФЭМП и речи у 

дошкольников. 

1 

4. Н.В. Нищева «Играйка, считайка 10». 

Игры для ФЭМП у старших 

дошкольников. 

1 

5. Геометрические фигуры. 1 набор 

6. Плоскостные геометрические фигуры 1 

7. Карандаши цветные 8 наборов 

8. Карандаши простые 8 шт. 

9. Наборы «Цифры» 6 

10. Коробочки для раздаточного материала 8 шт. 

11. Счётные палочки 8 наборов 

12. Пеналы «Учись считать» 5 наборов 

13. Г.Б. Поляк «Предметные картинки по 

математике». 

12 шт. 

14. Карточки-лото для порядкового счета. 8 наборов 

15. Трафареты с геометрическими фигурами 16 шт. 

16. Счетный материал (деревянные 

игрушки) 

3 видов 

17. Счетный материал (картинки) 5 наборов 

18. Серия «Количество и счет» 10 наборов 

19. Наборы Монтессори: набор разноцветных 

геометрических фигур; колец и полуколец; 

доска для шнуровки, мозайка; счетные 

палочки разной длины; разноцветные 

клубки и шарики; «Бусы» - разной формы; 

кубики, кирпичики, цилиндры; фигуры 

разной геометрической формы для 

подвешивания. 

13 коробок 

20. Познавательная игра-лото «Математика» 1 

21. Д/игра «Фигуры и счет» 1 

22. Д/игра «Раз, два…сосчитай» 2 

23. Тетради: Е.В. Колесникова «Я считаю до 

10» 

«Я составляю числа» 

2 

1 

2 



 

 

 «Геометрические фигуры» 

«Я начинаю считать» 

А.А. Чудакова «Считаем до пяти» 

1 

 

Дидактический материал для развития мелкой моторики 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Сухой бассейн 1 

2. «Лабиринт» 3 

3. Мозайки 3 

4. «Бусы» 2 

5. Пазлы разного размера 8 

6. «Чудесный мешочек» 1 

7. Перчаточный театр 1 

8. Набор шаблонов «Обведи по контуру» 4 

9. Трафареты тематические 8 

10. Альбомы М.А. Косицина «Рисующий гномик» 

(формирование графических навыков и умений у 

детей младшего дошкольного возраста с ЗПР) 

6 

11. «Игры с прищепками» 1 

12. «Клубочки» 1набор 

13. Тактильные карточки 1 набор 

14. Конструктор «Лего» 3 набора 

15. Шнуровка 1 

16. Картотеки игр «Пальчиковые игры», 

«Занимательный карандашик» 

2 

17. Дидактический коврик. 1 

18. Д/игра «Крышкоград» 1 

19. «Собери ковер» 1 

20. Наборы цветных стаканчиков 2 

21. Кубики «Составь рисунок» 4 

 

Дидактический материал для ознакомления с окружающим миром и 

развития речи 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Наборы предметных картинок с 

табличками 

3 

2. Наборы сюжетных картин для развития 

связной речи. 

2 

3. Настольный театр «Курочка ряба» 1 

4. Д/материал С.Вохринцева 

«Окружающий мир: цвет» 

4 

5. В.С. Володина 1 



 

 

 «Альбом по развитию речи»  

6. Наглядное пособие. Серия «Знакомство с 

окружающим миром и развитие рчи» 

22 

7. Батяева, Савостьянова 

«Альбом по развитию речи» 

1 

8. Н.Э.Теремкова 

«Логопедические домашние задания» 

4 

9. Н.Е.Арбекова. Альбомы «Развиваем связную 

речь» 

3 

10 Набор резиновых игрушек «Репка» 2 

11 Большие куклы в сезонной одежде 2 

12. Настольная развивающая игра-лото 

«Семья» 

1 

13 Разрезная азбука 8 

14 А.Н. Корнев Н.А. Старосельская. Наглядное 

пособие «Как научить ребенка говорить, 

читать и думать. 

1 

15 Настольная деревянная игра «Ферма» 1 

16 Игровой уголок «Инструменты» 1 

17 Настольный деревянный календарь природы 

с вкладышами. 

1 

18. Деревянный набор игрушек «Овощи» 1 

19 В.В Гербова «Предметные и сюжетные 

картинки по развитию речи» 

1 

20 Т.Б. Филичева Г.А. Каше «Дидактические 

материал по исправлению недостатков 

речи у детей дошкольного возраста» 

1 

 

Дидактический материал для работы над звукопроизношением 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
3. 

Набор пособий для работы над речевым 

дыханием: оборудование для проведения 

дидактических игр (листики, султанчики, 

снежинки, дудочки, стеклянные пузырьки) 

Пособия для работы над ритмической стороной 

речи: барабаны, игра «Кто как идёт». 

Пособия для работы над просодикой (картинки- 

символы (сила, высота голоса)). 

Пособия для формирования фонематического 

слуха (звучащие игрушки, картинки-символы 

звуков (демонстрационный и раздаточный 

материал) 

Пособия для формирования фонематического 

По 8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 
1 



 

 

 

 

 
4. 

восприятия и навыков звукового анализа: 

звуковые линейки, демонстрационные кружки- 

символы звуков. 

Картотека наглядного материала для 

автоматизации и дифференциации звуков 

 

 

 
(на все звуки) 

 

 

 

Дидактические игры для развития психических процессов 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Игровой дидактический материал «Малыши- 

крепыши» 

В 2-х частях 

2. «Собери картинку» («Овощи») 1 

3. Разрезные кубики «Овощи и фрукты» 1 

4. Вкладыши с геометрическими фигурами 1 

5. Познавательная игра-лото «Логика» 1 

6. Настольная развивающая игра «Что к чему и 

почему?» 

1 

7. Игра для детей дошкольного возраста «Посмотри и 

запомни» 

1 

8. Парные картинки 3 

9. Н.В. Нищева «Играйка, собирайка 4». Игры и 

упражнения для развития речи младших 

дошкольников. 

1 

10. Настольная развивающая игра «Разноцветные 

узоры» 

1 

11. Конструктор «Сортировщик» (вкладыши) 1 

12. Настольная развивающая игра «Выбери 

картинку» 

1 

13. Д/игра «Я волшебник» 1 

14. Т.С. Третьякова. Раздаточный 

иллюстрированный материал 

«Играем и учимся» 

1 
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4. Программно-методическое обеспечение дошкольного образования  детей с 

нарушением слуха 

Программы: 

1. Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы: 

Л.П. Николаева, Л.А.Головчиц, Н.Д.Шматко, Т.В.Пелымская, Р.Т.Есимханова, 

А.А.Катаева, Г.В.Короткова, Г.В.Трофимова – М: Владос, 1991, 2001. 

 

2. Головчиц Л.А. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников 

со сложными (комплексными) нарушениями развития» - М.: Гном и Д, 2006. 

3. Т.В.Николаевой «Комплексное психолого-педагогическое 

обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом», 

«Материалы для комплексного психолого-педагогического обследования ребенка 

раннего возраста с нарушенным слухом» (Институт коррекционной педагогики 

РАО) 2006г. 

Методическое обеспечение: 

1. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика в школе и детском саду: 

Практикум по работе со слабослышащими детьми. – М., 1997. 

2. Выявление детей с подозрением на снижение слуха. Младенческий, ранний, 

дошкольный и школьный возраст: Методическое пособие под ред. Г.А. 

Таварткиладзе, Н.Д. Шматко. - М.: Полиграф сервис, 2002. 

3. Зыков С.А., Кузмичева Е.П., Зыкова Т.С. Звездочка. Учебное пособие по развитию 

речи детей с недостатками слуха. – М. «Просвещение». 1992. 

4. Королева И.В. Развитие слуха и речи у глухих детей раннего и дошкольного 

возраста после кохлеарной имплантации. СПб.: С.-Пб. НИИ уха, горла, носа и речи, 

2008. 

5. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. СПб.: КАРО, 

2009. 

6. Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Развитие устной речи у глухих 

школьников: Методическое пособие. – М., НЦ ЭНАС, 2001. 

7. Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г., Иванова Е. А. Я не хочу молчать. – М.: 

Теревинф, 2008. 

8. Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г., Иванова Е. А. Нормализация условий воспитания 

и обучения детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного 

образования. (Методическое пособие)– М., МГППУ, 2011. 

9. Леонгард Э. И. Методические материалы по обучению детей с нарушением слуха 

по методу Леонгард: Для дефектологов детских садов, учителей начальной школы 

и родителей / Центр Леонгард по обучению и социокультурной реабелитации 

глухих и слабослышащих детей.- М.; Саранск, 2004. 

10. Леонгард Э. И. Всегда вместе. Программно-методическое пособие для родителей 

детей с патологией слуха. Часть 1, 2. М. 2002. 

11. Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 

развития». М.: УМИЦ «ГРАФ ПРЕСС», 2003 

12. Митрович-Моджеевска А. Патофизиология речи, голоса и

слуха.Варшава. 1965 
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13. Пелымская Т. В., Шматко Н. Д. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом . М., 2003 

14. Петрова О.А. Развивающие занятия для детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха.- СПб.: Речь, 2008. 

15. Назарова Л.П. Методика развития слухового воспиятия у детей с нарушениями 

слуха. М.: Владос. 2001. 

16. Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха: Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. 

17. Обухова Т.И. Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста 

с нарушением слуха. Учеб.-метод. пособие. — Мн.: БГПУ, 2005. 

18. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом. Пособие для учителя- дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС. 2003. 

19. Руленкова Л.И. Как научить глухого ребенка слушать и говорить на основе 

верботонального метода.М.: Парадигма,2010. 

20. Фишман М.Н. Функциональное состояние головного мозга детей с нарушением 

слуха и трудностями формирования речевого общения. – М. «Экзамен», 2004. 

21. Армин Лёве Развитие слуха в игре. – М.: «Коррекция», 1992. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной Программы; 

 активную жизнедеятельность ребенка; 

 развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами; 

 учет национально-культурных, климатических условий; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 возможность двигательной активности детей; 

 возможность для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 развивающей; трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 
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чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз 

в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группе организуются уголки: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; 

уголок для игр с водой и песком; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ 

 

 Календарный план воспитательной работы МАДОУ  разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы, который  является единым для ДОО. 

 МАДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в МАДОУ: 

 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

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

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь: 

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

4 октября: День города 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 Педагоги самостоятельно определяют, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. (п.54 ФАОП ДО) 
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