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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее – КИ, Программа) разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО). 

 

Разработана рабочей группой педагогов МБОУ «Терволовская ООШ» 

структурного подразделения – дошкольного отделения в составе: заместителя директора 

(руководителя структурного подразделения) – Кошельковой С.И., старшего методиста–

Корсаковой Е.Н., учителя-логопеда - Елисеевой О.В., воспитателей – Матвеевой М.Н., 

Горбатюк А.А. 

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 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

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

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

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

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

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

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

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

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

‒ Областной закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании 

в Ленинградской области» (с изменениями на 10 апреля 2023 года); 

‒ Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз 

«Социальный кодекс Ленинградской области» 

‒ Областной закон Ленинградской области от 12.07.2011 № 53-оз «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию»; 

‒ Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О 

наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 

области»; 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 11.08.2014 № 366 

«Об утверждении Порядка отнесения образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы на территории Ленинградской области, к 

малокомплектным образовательным организациям»; 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2014 № 251 

«Об обеспечении осуществления мониторинга в системе образования Ленинградской 

области»; 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 04.03.2014 № 40 

«О предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе 

в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

Ленинградской области»; 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 

«О государственной программе Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области»; 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2020 № 776 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения региональной информационной системы 

доступности дошкольного образования Ленинградской области, в том числе порядка 

предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из региональной 

информационной системы доступности дошкольного образования Ленинградской 

области»; 

‒ Устав МБОУ «Терволовская основная общеобразовательная школа»; 

‒ Распоряждение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15.11.2021 г. № 2997-р «Об утверждении концепции развития 

психологической службы в системе образования Ленинградской области на период до 

2025 года»; 

‒ ПрограммаразвитияМБОУ «Терволовская основная общеобразовательная 

школа»; 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием:  

1. 1.Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

Срок освоения Программы 3 года. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей с нарушениями слуха с КИ дошкольного возраста в различных видах 

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

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей:  
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Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована:  

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха;  

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

нарущениями слуха, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой:  

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к 

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, 

раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; 
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‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒материально-техническое обеспечение Программы;  

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с нарушениями слуха, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

 

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушениями 

слуха;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха, в т.ч. 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 обучающихся с нарушениями слуха, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушениями слуха;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОО) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для детей с 

нарушениями слуха:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ, 

оказанию психолого-педагогической, сурдологической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центры психологопедагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры 

реабилитации слуха, сурдологические кабинеты);  

- индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, детей с КИ предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое 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.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и 
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физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших детей тесно 

связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, 

художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с нарушениями слуха;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики,в том числе характеристики особенности развития 

детей 
 

Среднюю группу общеразвивающейнаправленности посещает 1 

воспитанник с кохлеарнымимплантом на правое и левое ухо. Диагноз: 

двусторонняя сенсоневральная тугоухость, потеря слуха.Взраст ребенка 4 года. 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются 

степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и 

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

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

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть 

выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной 

речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. Существуют 

различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране наиболее 

распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация 

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

международная классификация, которая используется в медицинских учреждениях. 

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

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

быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости: 
 
Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана 

Степеньтугоу

хости 
Средняя потеря слуха 

в дБ (500-4000 Гц) 
Условия разборчивого восприятияречи 

I степень  Непревышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на 

расстоянии не менее 1 м, шепот – у ушной 

раковины и далее 
II степень  От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на 

расстоянии 0,5-1 м, шепот – нет 
III степень  Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная 

раковина – 0,5 метра, шепот – нет 
В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена 

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

Исследования О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. 
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свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ «может быть переведен на путь 

естественного развития при определенных условиях - если специально выделяется 

«запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на полноценной 

сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого года жизни.  

Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются 

не изолированно, а в контексте становления и развития эмоционального 

взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным 

представлениям о содержании и психологических закономерностях ранних этапов 

психического развития ребенка в норме. В контексте этих представлений 

слуховоесосредоточение, протекающее по типу безусловных реакций, не является 

само по себе точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит 

автоматически к переходу ребенка на следующий этап – локализации звуков в 

пространстве. Условием становления и развития слухового восприятия является 

становление и усложнение эмоционального диалога ребенка первого года жизни с 

близкими людьми, так как потребность и возможность полноценно использовать 

слух возникает у слышащего малыша в ходе и благодаря развивающемуся 

эмоциональному взаимодействию с ближайшим окружением».  

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям 

необходимо использовать особый подход и особые организационные формы. 

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных 

сторон познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 

формированием произвольности психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением 

слуха оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой.  

Особое внимание следует формированию взаимоотношений между 

мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в данных 

областях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера.  

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшее количество элементов;  

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

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

 – низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания.  

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

протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 

минут в начале данного возрастного периода, до 40 минут в его конце.  

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: 

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная 

память значительно отстает. В непроизвольном запоминании слабослышащие и 

позднооглохшие дети дошкольного возраста не уступают своим слышащим 

сверстникам, однако они хуже запоминают места расположения предметов.  

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется 

общим закономерностям развития мышления и проходит те же этапы.  

Однако мыслительная деятельность детей таких категорий, как правило, 

имеет свои особенности: 
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 – формирование всех стадий мышления в более поздние сроки;  

– отставание в развитии мыслительных операций;  

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития;  

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный 

характер, не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для компенсации 

дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой 

функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным 

интеллектом);  

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и 

спонтанно формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и 

обобщения результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению 

знаний и представлений о нем. Личностная сфера.  

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших 

детей относится то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления 

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

В первый год необходимо уделить максимальное внимание развитию 

слухового восприятия, причем, прежде всего, используя для этого ежедневные 

обычные ситуации. 

Поэтому огромную роль в развитии слуха у ребенка с КИ играют родители и 

воспитатели группы, которую посещает ребенок, которые постоянно привлекают 

внимание и вызывают интерес ребенка к звукам, объясняют ему их значение. 

Основная задача — в короткий срок развить естественное слуховое восприятие у 

глухого ребенка с КИ до уровня, приближающегося к нормальному слуху, таким 

образом, чтобы слух начал работать на развитие понимания речи и собственной 

речи, как у нормально слышащего ребенка. У ребенка с КИ овладение новыми 

словами происходит сначала на слухозрительной (если навык чтения с губ у него 

был уже частично сформирован), а затем, по мере развития слуха, преимущественно 

на слуховой основе.  

Ребенок с КИ не нуждается в использовании сопряженной речи для развития 

произносительных навыков. Необходимо сразу перейти на последовательно-

диалоговую речь. Принцип обучения речи ребенка с КИ такой же, как при обучении 

нормально слышащих детей. «Слушай; думай; говори, слушая; (повтори)» — вот 

естественная последовательность речевого процесса. После подключения 

процессора КИ необходимо чтобы ребенок стал больше обращать внимание на слух, 

а не на зрение, как на более достоверный источник информации. В этом случае 

необходимо постепенно увеличивать долю слухового предъявления речи.  

Один из наиболее естественных способов – постепенно увеличивать общение 

с ребенком, сидя не напротив него, а рядом с ним, например, играя вместе, читая-

рассматривая книжку. В этом случае он хорошо слышит речь, и при этом, не видя 

движений губ, внимательнее слушает.  

По мере развития слухового восприятия ребенок с КИ будет все больше 

опираться на слух.  
Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием специфических 

условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному 

типу дизонтогенеза. 

 Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно 

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

памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

 

 

1.5.Планируемые результаты реализации Программы 

       Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с нарушениями слуха.  

Целевые ориентиры детьми младщего дошкольного возраста  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы слабослышащий 

и позднооглохший ребёнок:  

– знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приёма пищи; 

умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на 

других детей, проявляет желание играть в совместные подвижные игры;  

– проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает 

картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время 

обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью взрослого;  

– может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи 

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, 

в группе);  

– проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметызаместители; сооружает элементарные постройки по образцу; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, свой 

пол, имена членов своей семьи;  

– может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер;  

– узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида);  

– подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, 

контура слов); подкладывает таблички с написанными словами и фразами к 

предметам, картинкам; проговаривает их; соотносит предмет – картинка – табличка; 

понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции в соответствии 

с тематикой;  

– умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; правильно  

пользоваться аппаратурой коллективного пользования; реагирует на неречевые и 

речевые сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп звучания; 

воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет источник звука; 

различает и опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные 

фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него).  

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; сопряженно и отраженно произносит знакомый 

речевой материал, по возможности выражая разные интонации.  

Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок:  
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– проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях;  

– проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения);  

– проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости;  

– самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 

семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых;  

– имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;  

– выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 

вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);  

– умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы; умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и округлую форму;  

– понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта;  

– понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными 

действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с предлогами (на, у, в, 

под, за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как называется? 

С кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что 17 случилось? и т.д.  

– различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и 

низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, 

небольшой текст из 3-4 предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями);  

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей;  

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и 

фразы с изменением силы и высоты голоса.  

Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста 

К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок:  

– знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, 

имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт 

(адрес);  

– считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; называет текущий день недели;  

– различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года, отмечает их особенности; знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений;  
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– отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами картинку; 

отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает и выполняет 

поручения, предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь) с 

глаголами, наречиями, состоящих из нескольких простых предложений; дает 

поручения, отчитывается о выполненных действиях; составляет небольшой рассказ 

на заданную тему с опорой на речевой материал (по вопросам, серии картинок);  

– распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных 18 

разделов программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него), при прослушивании 

аудиозаписей звучание мужского и женского голоса (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него);  

– имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, 

в естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко- 

слогового состава с учетом индивидуальных особенностей;  

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи;  

– самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, 

наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с 

выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических норм произношения;  

– в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое 

ударение и выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную 

интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные знаки.  

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы  

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства;  

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 

рядом с товарищами 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 взрослым, подражает его действиям, 

принимаетигровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в 

самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия;  

– пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выражает 

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует 

речевые инструкции поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный словарь 

с названиями тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами 

по различным темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и 

письменно (инструкции, опорный словарь);  

– называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла 

читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д.); отражает 

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в 

схематических рисунках, лепке, постройках макетов;  

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; – обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в 

котором он живёт; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики и т.п.;  

– 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 детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; стремится к 

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей 

работы с образцом;  

– правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

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

бытовые шумы; воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него);  

– имеет потребность в речевом общении; сформированную 

максимальноприближеннуюк естественной устную речь; пользуется голосом 

нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отражённо 

произносит знакомый речевой материал, выражая разные интонации; соблюдает 

нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с 

опорой на надстрочные знаки.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей с нарушением слуха дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по Программе, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с нарушением слуха направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности 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 детей;  
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- 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 детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 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 основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с нарушением слуха, должны учитывать не только 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

В МБОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития слабослышащих детей в рамках педагогической диагностики.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами 

для решения следующих коррекционно-образовательных задач:  

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с нарушением слуха, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Педагогические мероприятия по оценке 

индивидуального развития воспитанников предполагают в начале и конце каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения 

ребёнка (в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей.  

 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

обучающегося с нарушением слуха в образовательном пространстве ДОО в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психологопедагогические 

консилиумы (ППк). На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии 

ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных 

психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а у детей 

с нарушениями слуха (при необходимости) – индивидуальная коррекционно-

развивающая программа. Собранная информация фиксируется в индивидуальных 

картах развития. Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть 

траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве с младшего 

дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного образования и 

перехода в школу.  

Такая организация работы по проведению педагогической диагностики 

(мониторинга) способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-

образовательного процесса в ДОО. Формы проведения диагностики 

преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в 
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ДОО проводится психологическая диагностика развития детей квалифицированным 

специалистом – педагогомпсихологом. Она направлена прежде всего на выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей с нарушением слуха. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

 Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с КИ в образовательном пространстве МБОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психологопедагогические 

консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а у детей с КИ (при 

необходимости) – индивидуальная коррекционно-развивающая программа.  

Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития. Данная 

форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть траекторию продвижения 

ребенка в образовательном пространстве с младшего дошкольного возраста до 

завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. Такая 

организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного 

процесса в МБОУ.  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  

 

1.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Цель и задачи образовательной организации по реализации Программы 

Цель: обеспечение разностороннего развития слабослышащих детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей работы, направленной на обеспечение дифференцированного 

и индивидуального подхода к слабослышащим детям с учетом состояния их 

здоровья в тесном сотрудничестве с родителями.  

Пути решения:  

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, создание 

здоровьесберегающего педагогического пространства;  

 Создание условий для лёгкой адаптации вновь поступающих детей (гибкий режим 

пребывания в первые 2 – 3 недели);  

 Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих 

детей, оказание необходимой коррекционной помощи детям;  

 Системное проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

 Просветительская работа среди родителей детей;  

 Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 

2. Формирование эмоционального отношения к объектам природы, накопление 

элементарных представлений, о явлениях неживой природы, растениях и животных 

через развитие детской познавательно-исследовательской деятельности.  

Пути решения:  
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 Расширение представления о предметном содержании мира (природы и человека) 

на основе ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе 

эмоционального постижения действительности;  

 Способствование накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений 

через разнообразные модели, предметы и игры;  

 Развитие умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

представления о ближайшем окружении;  

 Развитие детского экспериментирования, направленного на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах;  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, предоставленными в пяти 

образовательных областях 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Обучение в Российской Федерации осуществляется на государственном – 

русском языке. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):   

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие 

✓ речевое развитие 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

Описание образовательной деятельности воспитанников с нарушениями 

слуха в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
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направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., 

а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и 

раскрытых в разделе 1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением слуха в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ 

и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет)  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

видыигры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

исверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования сними),  

• восприятие художественной литературы ифольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и инойматериал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальныхинструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы 

активностиребенка.  

 

Дошкольный возраст с 3лет до 7 лет.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, детей 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 детей, детей с КИ с уровнем общего 

и речевого развития, приближенного к возрастной норме. В сфере развития 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые 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).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
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взрослым, 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.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности 

семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 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. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей 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 и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые 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. Интерес и внимание 

взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

Взрослые 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 детей комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей 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 детей, детей с КИ без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней  
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В сфере развития положительного отношения детей к себе и другим людями  

Взрослые создают специальные условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят.  

Взрослые способствуют развитию детей 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). Взрослые стимулируют, побуждают ребенка владеть 

соответствующим речевым запасом.  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, 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.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей 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. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей 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 и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые 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. 

Взрослые способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Взрослые 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 детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают специальные условия для свободной игры глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ, организуют и поощряют 

участие детей 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 детей с дополнительными 
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отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы.  

Взрослые формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

в быту, а также на специальных занятиях в процессе дидактических игр, 

рассматривания картинок, выполнения поручений и др.  

Взрослые учат и мотивируют детей 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 

взрослых доступными средствами (слово «спасибо» или кивок, сопровождаемый 

артикулированием, лепетным или усеченным словом).  

Взрослые обучают и поощряют действия детей 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.  

Взрослые приучают детей убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Воспитывают у детей 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 и т.д. 

Применяют для поддержания интереса к деятельности игровые приемы («Помоги 

мишке убрать игрушки», «В гости пришли куклы» и др.). Приучают детей 

принимать посильное участие в труде взрослых.  

Взрослые создают необходимые условия для развития игровой деятельности детей в 

соответствии с их возможностями и целями обучения. Взрослые вызывают у детей 

эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их внимание на функциональное 

использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания 

элементарных игровых действий (машину – катать; куклу – возить в коляске; из 

кубиков – строить и т.д.).  

Взрослые учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание 

детей на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) демонстрируют 

образцы заботливого ласкового обращения с ней и с игрушкамиживотными. Не 

допускают попыток ломать, бросать игрушки. Приучают детей убирать игрушки по 

завершении игры. В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать 

на основе подражания взрослому (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 и т. п.)  

Взрослые обучают детей последовательно соединять отдельные игровые действия в 

сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы 

(мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой и т.д.). 

Обращают внимание детей на необходимость правильного точного использования 

игрушек: посуды, одежды, мебели, предметов обихода.  

Взрослые всемерно поощряют речевое общение детей в играх, учитывая при этом 

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

выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно 

со взрослым или отраженно за ним).  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей, детей с КИ основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
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способностей детей;  

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ с уровнем общего 

и речевого развития, приближенного к возрастной норме.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 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. У ребенка 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. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии.  

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию 

в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным 

окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм 

и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 
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Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами,  

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе 

и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом.  

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их  содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание 

соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

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

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но 

имеющих перспективу сближения с ней.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей 

Взрослые создают специально организованную насыщенную 

предметнопространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей с КИ, 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 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 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. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряют интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно 

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

потребностям детей с нарушениями слуха.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, детей с КИ общих представлений об окружающем мире, о 

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

области, математике, экологии.  

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию 

в других формах. Побуждают детей задавать вопросы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми с нарушенным слухом ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 
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участии  детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые действия.  

Формирование элементарных математических представлений включает 

формирование взаимосвязанных, систематизированных элементарных 

представлений о количестве и числе, о пространственных свойствах (величине, 

форме) и отношениях предметов, о времени, а также усвоение способов 

количественного сопоставления (установление взаимно-однозначного соответствия, 

счет, измерение). Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

с нарушенным слухом развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах.  

Взрослые систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Математическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей с 

КИ реализуется в разнообразных формах педагогического воздействия на основе 

взаимодействия ребёнка и взрослого.  

Это экскурсии и наблюдения, игры с природным материалом, тканью, игры и 

игровые упражнения с сенсорными эталонами, бытовыми предметами-орудиями, 

конструктивные игры, игры на развитие ритмической способности детей, 

пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, театрализованные, 

сюжетно-дидактические, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифры, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др.  

Чрезвычайно широкими возможностями для умственного, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания, а также развития сенсорных и мыслительных 

способностей детей обладаетконструирование.  

       Под детским конструированием принято понимать разнообразные постройки из 

строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, 

дерева и других материалов.  

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, 

соответствующего его функциональному назначению.  

При правильно организованной деятельности дошкольники с нарушенным слухом 

приобретают:  

– конструктивно-технические умения – сооружать отдельные предметы из 

строительного материала (здания, мосты и т. д.); делать из бумаги различные 

поделки (елочные игрушки, кораблики и т. д.);  

– обобщенные умения – целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их 

между собой и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить 

основные конструктивные части, от которых зависит расположение других частей, 

делать умозаключения и обобщения.  

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы.  
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Взрослые 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».  

В ходе дидактических игр взрослыми реализуется деятельность по развитию у детей 

мелкой моторики, восприятию цвета, формы, величины, пространственных 

отношений, тактильно-двигательному восприятию, развитию вибрационной 

чувствительности, развитию внимания и памяти/ Взрослые организуют деятельность 

по формированию у ребенка элементарных математических представлений 

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

элементарных измерительных навыков и т.д.)  

Дети дошкольного возраста с нарушенным слухом должны не только развиваться в 

образовательной области «Познавательное развитие», но и овладевать речью, ее 

обслуживающей.  

2.1.3. Речевое развитие  
В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей 

основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для:  

- формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

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

развития, приближенного к возрастной норме.  

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 и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены.  

Взрослые 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.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые 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. Детей побуждают к 

самостоятельному чтению. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. При 
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затруднениях взрослые позволяют детям отвечать на вопросы не только словесно, но 

и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению 

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

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

пользующийся кохлеарнымиимплантами после завершения начального этапа 

реабилитации, получает возможность воспринимать речь на слух.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей 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.  

Для глухих детей 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 детей 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,  

Взрослые должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) 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 и т. д.), где основное внимание должно быть уделено 

уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в 

процессе общения с детьми и взрослыми;  

– на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т. д., где 

детям дают материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела, а 

также слова и фразы, нужные для организации деятельности детей;  

– 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 детей;  

– в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут 

достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них речевые 

навыки.  
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Основная работа по развитию речи проводится в образовательном процессе, когда 

обеспечивается отработка речевого материала в определенной системе. Занятия по 

развитию речи носят комплексный характер, различные направления работы могут 

иметь место на одних и тех же занятиях. Требования к речи, представленные в 

данном разделе (к ее объему, качеству воспроизведения, использованию разных 

форм речи) должны учитываться и выполняться на занятиях по всем 

образовательным областям программы и в быту.  

Приобщение глухих детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию. Стимулируют детей к самостоятельному 

чтению.  

В процессе обучения чтению глухих детей решаются задачи:  

✓ овладение глобальным и аналитическим чтением;  

✓ обучение технике чтения и осмыслению прочитанного;  

✓ формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

✓ развитие речи;  

✓ приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; воспитание отношения к чтению как к 

источнику знания и средству общения с окружающими.  

 

Глухим детям взрослые позволяют отвечать на вопросы, высказываться не 

только словесно, но и используя различные невербальные средства (мимику лица, 

жестикуляцию, позы и т.п.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

глухими детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, разнообразных табличек, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, а также других материалов.  

 Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет глухому ребенку проникнуть в мир чувств и 

переживаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем 

интерес к взаимоотношениям героев между собой, учит видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы.  

Предлагаемый для чтения материал должен соотноситься с речевыми и 

возрастными возможностями детей, быть интересным и привлекательным по 

оформлению, посильным с точки зрения навыков зрительного восприятия и техники 

чтения. Важно учить глухих детей понимать смысл прочитанного.  

В связи с этим при работе с текстами следует широко использовать его 

инсценирование, обыгрывание.  

Языковой уровень предъявляемого для чтения текста предусматривает 

изложение содержания в основном известными по значению словами, фразами и 

типами высказываний. Тексты для чтения выбираются в определенной степени 

адаптированными, но они должны приближаться к известным образцам детской 

художественной литературы (например, сказки «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Азбука» Л.Н. Толстого, книги для детей К.Д. Ушинского). 

Целесообразно использовать книги, специально разработанные для обучения чтению 

глухих дошкольников (Б.Д. Корсунская «Читаю сам» (1-3 книги). Тексты должны 

нести воспитательную нагрузку без прямых поучений и дидактического нажима. 

Читая любой текст, ребёнок косвенно, через взаимоотношения действующих лиц и 

их поступки, должен учиться доброте, взаимопомощи, трудолюбию, полезным 

делам.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без дополнительных отклонений в 

развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с 
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ней. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

рассматривается как обучение детей устной и письменной речи, включая все 

составляющие части.  

Взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной 

коммуникации слабослышащих и позднооглохших дошкольников, их способности к 

осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения дети овладевают 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Взрослые стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. Взрослые обучают ребенка 

понимать и употреблять в речи материал, используемый для организации 

образовательного процесса, обращаться к товарищу и взрослому 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? + что (кого?), 

называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и выполнять поручения, 

содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, 

обозначающих цвет и размер предмета.  

Взрослые обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием 

направления действия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, 

около), составлять простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия.  

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое 

внимание уделяется таким аспектам, как:  

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных 

предложений, организующих образовательный (воспитательный) процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места;  

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов 

устно и письменно;  

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря;  

- восстановление деформированного текста;  

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий 

в детском саду, группе, дома, на улице по данному плану;  

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

воспроизведению устной речи.  

 

Для глухих, слабослышащих детей с дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы. Взрослые формируют у 

детей внимание к лицу говорящего человека.  

Взрослые побуждают детей 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. 

 Взрослые развивают речевое дыхание детей, 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. Взрослые побуждают детей 
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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.  

Взрослые активизируют у детей потребность в устном общении на уровне их 

произносительных возможностей. Они учат детей самостоятельно читать короткие 

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

использованием надстрочных знаков.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей после 

операции кохлеарная имплантация представлено в разделе «Программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями слуха».  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития детей с нарушениями слуха 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

- развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, детей 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 детей, детей с КИ с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме. В сфере развития у 

детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Данная АОП относит к образовательной области художественноэстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Взрослые способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, детей с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей 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.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей 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 взрослые 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 
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позднооглохшим детям, детям с КИ уровне – создавать 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 передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. Для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, детей с КИ без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей 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, ИКТ-технологии.  

Взрослые знакомят детей 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.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла Взрослые создают 

специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших детей, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 

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

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. На всем протяжении 

обучения идут уточнение и обобщение восприятия предметов и их свойств, 

формирование представлений о них; совершенствование восприятия произведений 

искусства, формирование оценочного отношения к ним; усвоение приемов и 

навыков изобразительной деятельности; усвоение речевого материала. Поощряется 

самостоятельное конструирование, рисование вне занятий.  

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, 

эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому 

предмету, явлению; показ при формировании навыков и умений; руководство 

анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за событиями при 

формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; обобщение 

результатов обследования, оформление в слове. Соединение результатов восприятия 

с их словесным обозначением создает чувственную основу слова, позволяющую ему 

вызвать (актуализировать) представления о предметах, их свойствах и отношениях, 

не воспринимаемых в данный момент, передавать информацию о незнакомых 

предметах и явлениях на основе актуализации представлений о знакомых свойствах 

и отношениях.  

Поэтому основная группа слов, подлежащих усвоению на занятиях по 

изобразительной деятельности, – слова-названия изображаемых предметов, их 

свойств и отношений (название цветов, геометрических форм, величин, 

пространственных отношений).  

Вторая группа – слова-названия материалов, орудий изобразительной 
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деятельности, действий, которые ребенок производит, осуществляя деятельность. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся воспитателем как с целой 

группой (в вечернее время), так и по подгруппам (в утреннее время).  

Музыкальное воспитание находится в тесной связи с общими задачами 

коррекции и компенсации недостатков развития глухих детей, решаемыми 

специфическими средствами педагогического воздействия, направленными на 

формирование восприятия музыки, вокально-интонационное развитие голоса, 

развитие ритма речи и ритмичности движений.  

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха 

детей. В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом 

индивидуальных и психофизических особенностей) создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

взрослые предлагают детям языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы. В сфере эстетического развития детей с дополнительными нарушениями 

развития происходит систематическое накопление сенсорного опыта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего 

мира, знакомство и освоение разных видов художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование художественных 

способностей. Важным условием эстетического развития детей является 

организация окружающей ребенка среды (в группе, на участке, в семье), 

эстетическое оформление интерьера.  

Эстетическое развитие детей происходит в разных условиях: на занятиях по 

изобразительной деятельности, музыкальному воспитанию; театрализованных играх 

и представлениях; при проведении праздников и утренников, посещении театра, 

цирка; на прогулках и экскурсиях.  

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и 

рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной 

деятельности, учить действовать с готовыми изображениями обыгрывать 45 

конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; 

учить понимать содержание изображенных на картинках действий, подражать им, 

сопровождать естественными жестами, речью.  

Взрослые развивают у детей 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. Взрослые учат детей планировать 

будущую деятельность, формулировать предварительный замысел и реализовывать 

его в ходе выполнения.  

Взрослые развивают эстетическое восприятие детей 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 и пр. Учат эмоционально воспринимать красивое.  

Взрослые привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на 

пианино, звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей 

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.  

Дети с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 
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развиваться в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», но 

и овладевать речью, ее обслуживающей.  

2.1.5. Физическое развитие  
В области физического развития детей с нарушениями слуха основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у детей 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 детей, детей с КИ с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей 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 и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей 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.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 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 детей, детей с КИ без 

дополнительных отклонений в развитии, отстающие от возрастной нормы, но 

имеющие перспективу сближения с ней.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
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формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей 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 детей. Кроме того, пристального 

внимания взрослых требует профилактика травм, опорно-двигательного аппарата, 

так как часто эти дети ослаблены и страдают моторной недостаточностью. В сфере 

совершенствования двигательной активности, развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у детей представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют специально организованную пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), 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.  

Взрослые знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами 

адаптивной физической культуры, поддерживают интерес детей к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей 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.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 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 детей, детей с КИ 

сдополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы. Деятельность взрослых должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление глухих, слабослышащих и позднооглохшдетейдетей, детей с КИ с 

дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном 

развитии. Усилия педагогов должны быть направлены на охрану и укрепление 

здоровья детей, развитие потребности в двигательной активности; развитие 

основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию 

отдельных недостатков двигательного развития и др.  

Взрослые организуют двигательную активность детей, в частности, учат детей 

разным видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), совершенствуют умения и 

навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании.  

Взрослые учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения для формирования 

правильной осанки.  

Взрослые учат детей активно принимать участие в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. В течение дня с целью 

профилактики переутомления детей следует чередовать занятия, требующие от 

детей умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного 

цикла, включающими активную двигательную деятельность детей. В процессе 

каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и 

двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо проводить 
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физкультминутку.  

Дети с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только развиваться 

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

обслуживающей. 

 

Перечень основных видов образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность в неделю 

3 - 4 год  

(15 мин.) 

4 – 5 лет 

(20 мин.) 

Познавательное развитие 

➢ ознакомление с окружающим миром 

➢ Математическое развитие 

 

1 

1 

 

1 

1 

Речевое развитие 

➢ Развитие речи, подготовка детей к 

обучению грамоте 

 

1 

 

1 

 Художественно-эстетическое развитие 

➢ Рисование 

➢ Лепка/Аппликация/Ручной труд 

➢ Музыка 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

Физическое развитие 

➢ Физкультура (2 раза в помещении, 

1 раз на прогулке) 

 

3 

 

3 

Общее количество: 10 10 

 

Перечень основных видов образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

5 – 7 лет 

(25 мин., 30 мин.) 

Познавательное развитие: 

➢ Ознакомление с окружающим миром 

➢ Математическое развитие 

➢ Конструирование, робототехника 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

Речевое развитие 

➢ Развитие речи 

➢ Основы грамотности 

 

1 

1 

 

1 

1 

Художественно – эстетическое развитие 

➢ Рисование 

➢ Лепка/Аппликация/ Ручной труд 

➢ Музыка  

 

2 

1 

2 

 

2 

1 

2 

Физическое развитие 

➢ Физкультура (2 раза в помещении, 1 

раз на прогулке) 

 

3 

 

3 

Общее количество: 13 14 

 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в совместной 

деятельности и при проведении режимных моментов. 

 
2.2.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ 

2.2.1. Специальные условия для получения образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. 
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Ребенок с КИ посещает среднюю группу общеразвивающей направленности. 

Продолжительность пребывания детей в учрежденнии в группах общеразвивающей 

направленности 12 часовое (07.00 – 19.00 час). 5-ти дневная рабочая неделя. В субботу и 

воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

Система коррекционно-развивающей работы детей с КИ предполагает тесную 

взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекционных задач. 

Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое.  

Современный комплексный подход к реабилитации детей с нарушенным слухом 

включает диагностику слуховой функции, комплексную экспертизу ребенка, включая 

медицинское, психологическое, педагогическое обследование, медицинскую 

реабилитацию, психологическую реабилитацию, сурдопедагогическую реабилитацию, 

социальную реабилитацию.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных степенью выраженности нарушения;  

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и 

методической помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших детей;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность 

следующих этапов:  

I. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования.  

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей 

работы сдетьми.  
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III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их 

реализации семьи, необходимых специалистов.  

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим 

ребенком.  

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциалав ходе комплексного психолого-педагогического 

обследованиявключает выявление следующих показателей:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха;  

- 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 и др.). 

2. 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.  

3. 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 и т.д.  

4. 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.  

5. 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 со сверстниками и старшими).  

6. Результаты психолого-педагогического обследования:  

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности;  

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка;  
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- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка  расширить 

контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, 

незнакомым пространством и т.д.  

 

По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, 

определение зоны ближайшего развития.  

По окончании диагностического периода анализируется успешность и проблемы 

развития ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы 

воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком.  

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.  

На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования 

и разработки содержания коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми психолого-медикопедагогический 

консилиум 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/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.  

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.  

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционнопедагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

 

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.  

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.  

В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие дети 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.  
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Система коррекционно-развивающих и восстановительнореабилитационных 

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 слухомя специалистами психолого-медикопедагогического 

консилиума.  

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», и т.д.).  

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый консилиумом 

на основе повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка. 

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию.  

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной 

образовательной организации «карты развития ребенка», которая включает:  

- общие сведения о ребенке;  

- данные о медико-социальном благополучии;  

- динамику развития психических процессов на весь период обучения;  

- слухоречевой статус;  

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка;  

- динамику физического состояния и развития ребенка;  

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМП - 

консилиум;  

- рекомендации ПМП - консилиума в адрес родителей глухого, слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогов и других.  

Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей определяется: своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

качественным слухопротезированием; использованием различной качественной 

звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии медицинских противопоказаний); 

адекватностью коррекционного процесса. 

 

2.2.2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

для детей с КИ 

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через 

коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

➢ диагностического;  

➢ коррекционно-развивающего;  

➢ аналитического;  

➢ консультативно-просветительского и профилактического; 

➢ организационнометодического.  

 

Ребенок посещает группу общеразвивающей направленности.  

В сетке образовательной деятельности не предусмотрено специального времени 

для проведения логопедических занятий, учитель-логопед осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу со слабослышащим ребенком в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ, согласно расписанию, 2 раза в неделю.  
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ОД носит коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность ОД зависит от тяжести и характера нарушения, а 

суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.  

Современный комплексный подход к реабилитации детей с нарушенным слухом включает 

диагностику слуховой функции, комплексную экспертизу ребенка, включая медицинское, 

психологическое, педагогическое обследование, медицинскую реабилитацию, 

психологическую реабилитацию, сурдопедагогическую реабилитацию, социальную 

реабилитацию.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. Задачи 

программы:  

- определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных степенью выраженности нарушения;  

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и методической 

помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших детей;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с КИ, заключений территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК).  

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 детейэффективно обучение среди воспитанников с частичным нарушением 

слуха; - или на фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагога-

психолога, других специалистов с детьми нарушенным слухом в группах 

комбинированной направленности;  

- или на индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогомпсихологом, другими 

специалистами в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности,  

- рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 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 и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 
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детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями глухих детей.  

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 ограниченными возможностями здоровья специалистами 

психологопедагогического консилиума ДОУ, затем территориальной психолого-

медикопедагогической комиссии.  

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, воспитанию в условиях семьи. 

 3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

слабослышащим ребенком, составление планов коррекционной помощи и развития.  

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим 

ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению», и т.д.).  

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый 

консилиумом на основе повторного обследования слабослышащего ребенка.  

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию.  

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащего ребенка определяется: 

- своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

−  качественным слухопротезированием; 

− адекватностью коррекционного процесса. 

При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы 

дети, не имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают 

готовности к школьному обучению, в том числе готовности к освоению АОП начального 

общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащего ребенка в ДОУ 

В ДОУ разработана система психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями Алгоритм комплексного психолого-

педагогического сопровождения слабослышащего ребенка  

• Комплексное диагностическое обследование ребёнка специалистами ДОУ.  

• Представление детей на психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк).  

• Разработка индивидуального образовательного маршрута коррекционных 

мероприятий в соответствии с решением тПМПК, ППк.  

• Реализация коррекционно-развивающих мероприятий.  

• Диагностические мероприятия, коррекция маршрута 

индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий (по необходимости).  

• Итоговая диагностика, представление ребенка на ТПМПК.  

План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий с 

слабослышащим ребенком:  

• дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

программы;  

• раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

• содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

разрабатывается на основе:  

• мониторинга освоения интегративных качеств;  

• психолого-педагогической диагностики;  

• логопедического, психологического обследования;  

• медицинского заключения.  
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По результатам комплексного психолого-педагогического обследования ребенка 

выстраивается ИОМ. 
 

В Учреждении нет учителя-дефектологаи педагога-психолога. Коррекционную 

работу с детьми осуществляют воспитатели и специалисты: учитель-логопед, 

инструктор по физическому воспитанию и музыкальный руководитель. 

 

Реализация коррекционных мероприятий: 

Воспитатель - восстановление и компенсация способностей ребенка к 

выполнению продуктивных видов деятельности, развитие способности ребенка 

самостоятельно выстраивать собственную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками.  

Учитель-логопед - восстановление, развитие собственной речи ребенка, 

формирование коммуникативных навыков и фонематического восприятия, коррекция 

звукопроизношения, развитие артикуляционной моторики, подготовка к обучению 

грамоте. 

Музыкальный руководитель - восстановление и компенсация слухового внимания, 

музыкально-ритмических движений, способности эмоционально и адекватно 

воспринимать музыку различного характера.  

Инструктор по физической культуре - восстановление и компенсация 

моторнодвигательного развития.  

Организация деятельности в группе 

Режим дня и недели в группе для слабослышащего ребенка может быть гибким. 

При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 

малых и больших группах с включением в них ребенка после КИ, структурированным и 

неструктурированным обучением.  

При реализации программы учитываются разные формы детской активности в 

подгруппах и группах и в целом в группе, учитываются индивидуальные особенности 

слабослышащего ребенка.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами;  

- организации активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, прогулка);  

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема 

пищи; 

- дневного сна;  

- фронтальных занятий;  

- организации взаимодействия детскородительских группах;  

- праздников, конкурсов, экскурсий.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса в 

группе раннего возраста является хорошо организованная предметно-развивающей среда, 

стимулирующая развитие самостоятельности, инициативы и активности слабослышащего 

ребенка, обеспечивающая развитие его возможностей.  

Характеристики предметноразвивающей среды:  

безопасность;  

комфортность;  

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

вариативность;  
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информативность.  

Обязательным условием развития слабослышащего ребенка является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия.  

Педагоги способствуют взаимодействию слабослышащего ребенка с другими 

детьми в микрогруппах через организацию игровой, и исследовательской деятельности (в 

соответствии с возрастными особенностями).  

Слабослышащий ребенок, решая вместе с другими детьми в микрогруппах общие 

задачи, учится общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии.  

Фронтальные и подгрупповые формы организации активности 

слабослышащего ребенка с другими детьми могут решать, как познавательные, так 

и социальные задачи.  

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность 

слабослышащему ребенку следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою 

очередь, получают позитивный опыт общения со слабослышащим ребенком. 

В сетке непрерывной образовательной деятельности не предусмотрено 

специального времени для проведения логопедических занятий, учитель-логопед 

осуществляет коррекционную работу со слабослышащим ребенком в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ, согласно расписанию, 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возраста и 

психофизических особенностей ребенка и составляет от 5-8 до 10 минут 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи у слабослышащего ребенка. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

 Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

• развитие артикуляционного праксиса;  

• фонационные упражнения;  

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях;  

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков;  

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Индивидуальные занятия со слабослышащим ребенком носят опережающий характер и 

готовят его к усвоению усложненного фонетического и лексикограмматического 

материала.  

В логопедическом кабине создается коррекционноразвивающая среда с учетом 

эргономических, педагогических, психологических, санитарно-гигиенических требований.  

С целью усиления коррекционной направленности педагогического процесса со 

слабослышащим ребенком в группе раннего возраста оформляется логопедические зоны, 

например, «Говорим правильно», «Город звуков».  

Таким образом, обеспечивается закрепление речевых навыков в свободной 

деятельности детей. 
2.2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ в реализации коррекционных 

мероприятий с ребенком с КИ 
Воспитатель осуществление воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с тематическим планированием ДОУ индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов: автоматизация хорошо поставленных 

звуков, упражнения на развитие лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, фонематического слуха, навыка звукового анализа и 
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синтеза, внимания, памяти, предметно-действенного мышления, 

артикуляционной, общей и мелкой моторики  

оздоровительные гимнастики: дыхательная, корригирующая, 

глазодвигательная, пальчиковая; динамические паузы, динамический час  

комплексы общеразвивающих упражнений направленных на развитие 

координации, крупной моторики 

 

Учитель - 

логопед 

коррекция речевой функции  

коррекция речевого дыхания темпоритмическая организация движений 

кинезиологические упражнения на развитие межполушарных 

взаимодействий развитие мелкой моторики 

Педагог - 

психолог 

коррекционно-развивающие занятия с элементами игротерапии, 

арттерапии, психогимнастики 

Музыкальный 

руководитель 

развитие основных движений воспитание музыкального ритма развитие 

«мышечного чувства» развитие ориентировки в пространстве развитие 

танцевальных движений развитие певческих навыков музыкально-

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания слушание музыки 

 

Сопровождение ребенка после КИ педагогом-психологом в ДОУ 

 В организации психолого-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательных областей Программы принимает непосредственное участие педагог- 

психолог ДОУ. При организации работы с слабослышащим ребенком, родителями и 

воспитателями он учитывает программы детского сада и помогает реализовать их с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического 

возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 

специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяется индивидуальной работе в 

процессе адаптации слабослышащего ребенка к детскому саду. 
Этапы сопровождения ребенка 

Этап подготовительный 

Переход от домашнего развития к развитию и воспитанию в детском коллективе. 

Деятельность заключается в сотрудничестве с семьей, ребенок из которой еще только 

готовятся к поступлению в детский сад.  

Цель: оказание помощи родителям в период адаптации ребенка к детскому 

коллективу, к группе, уточнение и пополнение банка данных о ребенке и родителях. 

 Задачи: информирование родителей об особенностях адаптационного периода; 

информирование педагогов об особенностях детей с целью определения наиболее 

эффективных методов оказания помощи в начале адаптационного периода. Данные задачи 

решаются через анкетирование, экспресс опросы, общие родительские собрания для вновь 

поступающих, в том числе и с семьей слабослышащего ребенка, собеседование, 

разработка памяток, знакомство с будущими педагогами и специалистами.  

Планируемый результат данного этапа: складываются доверительные отношения 

между родителями и педагогами.  

Этап адаптационный 

Цель: адаптация детей к детскому коллективу и взрослым.  

Задачи: создание условий для успешной адаптации ребенка, помощь родителям и 

детям, испытывающим различные трудности. 
Данная задача обеспечивается систематическим наблюдением и 

консультированием педагогов и родителей о результатах адаптации.  

Этап коррекционно-развивающий 

Цель: полноценное физическое и психическое развитие ребенкапосле КИ.  

Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие эмоционально 

волевой сферы, познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков и 

т.д. На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и с педагогами-

специалистами.  
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Психолого-педагогическая помощь педагога-психолога ребенку, воспитателям, 

родителям в период адаптации к ДОУ.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия1 раза в неделю и по мере 

необходимости.  

Наблюдение за слабослышащим ребенком в группе. Диагностическое 

обследование (начало года, середина, конец учебного года). 
Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в 

конкретной социальной среде. 
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

В процессе построения образовательной работы в Учреждении используются такие 

формы реализации Программы, которые учитывают возраст детей и их индивидуальные 

психолого-физиологические особенности.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от опыта 

и творческого подхода педагога, специфики и оснащенности Учреждении, культурных и 

региональных особенностей.  

В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника,  с применением дистанционных форм обучения.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние 

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством Интернет-

технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить коррекционную помощь на дому.  

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания.  

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 

усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка.  

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так 

и физических.  

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности:  

1. Сайт ДОУ.  

2. Созданные воспитателям и специалистами группы в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др.). 

3. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.). 

4. Электронная почта.  

5. Индивидуальные консультации по телефону.  

6. Чаты в мессенджерах.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД).  
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Коррекционно-развивающая работа со слабослышащими дошкольниками 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и воспитателя.  

Образовательная деятельность (ОД) в большей степени организуется по 

подгруппам или фронтально.  

Индивидуальная работа организуются на основе комплексной диагностики с 

учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав.  

Идивидуальныекорекционно - развивающие занятия с учителем – логопедоми 

ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателями, которые организуют 

практическую деятельность детей (2 раза в неделю).  

В сетке образовательной деятельности не предусмотрено специального времени 

для проведения логопедических занятий, учитель-логопед осуществляет коррекционную 

работу с детьми в течение всего времени пребывания детей в ДОУ, согласно расписанию, 

2-3 раза в неделю со слабослышащим ребенком.  

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре использует 

преимущественно фронтальную форму работ.  

Учитель-логопед – индивидуальную.  

В практике используются разнообразные формы, методы и средства работы с 

детьми: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетноролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 - просмотр и обсуждение мультфильмов;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

- беседы социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюденияза трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;   

- познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование;  

- тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; - викторины;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 

 - ситуативные беседы;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.);  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд)  

- подыгрывание на музыкальных инструментах; 

 - пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы);  

- танцы, показ взрослым танцевальных и музыкальноритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений;  

- физкультурная НОД, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений);  

-  утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, игры и упражнения 

под тексты стихотворений, народных песенок, считалок; сюжетные физкультурная НОД 

на тeмы прочитанных сказок; самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе.  

Мероприятия групповые и общесадовские: спортивные праздники; тематические 

досуги; календарные праздники; театрализованные представления;смотры и конкурсы; 

экскурсии. 
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2.3.1. Особенности образовательной деятельности различных видов культур и 

практик 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного развития о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья слабослышащих детей, всестороннее развитие, обогащение 

формирования на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального развития 

слабослышащих дошкольников.  

Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству дошкольников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы со 

слабослышащими детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям;  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых со 

слабослышащими детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; - поддержка 

учреждением и педагогами родителей дошкольников в развитии детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей дошкольников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Для получения качественного образования слабослышащими детьми в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условиядля диагностики и коррекции 

нарушений речи, отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

социальной адаптации. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

5. приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

6. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

7. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

8. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

9. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

10. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

11. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

12. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

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.  

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 радостях 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 с 

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. К 

огда 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 иного 

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 с взрослыми и переносит его на других людей.  
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В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. Как показывают исследования М.И. Лисиной, потребность ребенка 

в общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте.  

Слабослышащих детей отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет 

оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив 

сверстников.  

Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через 

включение ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей. Система отношений ребенка к 

окружающему строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с 

взрослыми, детьми, уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.).  

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я» – 

концепции осуществляется в совместной с взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно организованной и самостоятельной. Взрослым необходимо создать для 

этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включения в 

экспериментирование.  

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставление ему 

возможности побыть и поиграть одному. Система отношений слабослышащего ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому формируется через воспитание у него уважения к 

правам и обязанностям другого человека, любви к родине, близким, воспитание 

трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к 

природе. Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у слабослышащих детей самооценка чаще всего занижена, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОУ должна 

обеспечиваться поддержка ребенка специалистами: учителем - логопедом, педагогом-

психологом 

 

2.3.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с КИ 

 
Социальная адаптация глухого ребенка зависит от родительского поведения. 

Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению 

нормальных взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального 

опыта, формирование способов межличностного общения и тормозит эмоциональное 

развитие ребенка. Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении 

умению общаться со своим глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим глухих 

детей, должна оказываться психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с 

социальным педагогом, сурдопедагогом, логопедом консультирует родителей по 

вопросам взаимоотношений со своим ребенком, особенностям его развития и обучения.  



52 
 

В процессе таких консультаций у родителей формируется адекватный уровень 

понимания возможностей ребенка, развиваются навыки общения с детьми. Это 

способствует эмоциональной адаптации родителей, что позволяет им принять болезнь 

ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, что будет 

способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях семьи.  

Семья ребенка с КИ нуждается в специальной работе, направленной не только на 

самого ребенка, но и на всю семью в целом.  

Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической работы с 

семьями глухих детей являются:  

- обеспечение адекватных микросоциальных условий развития глухого ребенка в 

семье;  

- преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей;  

- формирование позитивного отношения близких лиц к глухому ребенку и 

оптимистического взгляда в будущее.  

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

 - установить причины, дестабилизирующие внутри семейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции;  

- выявить социально-психологические внутри семейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию глухого ребенка в семье;  

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня 

фрустрированности личности;  

- способствовать оптимизации личностного развития глухих детей;  

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, 

методам воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное 

развитие глухого ребенка; - повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации глухого 

ребенка;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в 

выборе адекватных мер воздействия.  

При организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями глухих 

детей необходимо осуществлять информационную и практическую деятельность. 

Информационная деятельность включает:  

– рассмотрение проблемы родительского отношения к глухим детям;  

– рассмотрение роли родителей в слухоречевом развитии глухих детей, 

особенностей их взаимодействия и отношений.  

Практическая деятельность включает применение средств коррекции 

родительского отношения к глухим детям и включения родителей в процесс 

слухоречевого развития ребенка. В рамках разных направлений содержание 

информационной и практической деятельности педагогического коллектива с семьями 

глухих детей предполагает применение арсенала различных средств педагогического 

воздействия.  

1. Организационное направление: собрания, индивидуальные беседы, 

анкетирование, тестирование и сообщение их результатов (при необходимости), 

выявление запросов со стороны семьи.  

Ответственным за реализацию данного направления можно считать руководителя 

дошкольной образовательной организации, педагога-психолога.  

2. Информационно-просветительское направление: лектории, тематические 

семинары, консультирование по индивидуальным запросам или по решению 

специалистов, выявивших такую необходимость. В реализации данного направления 

оптимально задействовать педагога-психолога, сурдопедагога, педагога дополнительного 

образования.  
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3. Психолого-педагогическое направление: мастер-классы сурдопедагога и 

педагога дополнительного образования, включение родителей в проведение занятий (в 

том числе с творческой направленностью), ролевые и деловые игры.  

4. Досуговое направление, в рамках которого предусмотрено взаимодействие семьи 

с педагогическим коллективом в форме семейной гостиной и творческих мастерских. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

 

Встречи-знакомства 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Интернет-журналы 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, групповые) 

Родительские чтения 

Родительские вечера 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы 

Акции 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 
 

2.4. Иные характеристики содержания АОП, в том числе: 

взаимодействие учителя – логопеда с педагогами, взаимодействие ОУ и 

социума; характер взаимодействия ребенка со взрослыми; с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе 

самому 

 
Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МБОУ 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Каждый из них, решая свои задачи, определённые 

образовательными программами, 

принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических функций и укреплении 

здоровья. 
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 Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе МБОУ, планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей̆ с нарушениями речи.  

Рациональная организация организованной образовательной деятельности 

помогает правильно использовать рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми.  

Планирование работы по коррекции речевых нарушений во время непрерывной 

образовательной деятельности по физической культуре, музыке, изобразительной 

деятельности, занятий с педагогом-психологом осуществляется совместно с учителем-

логопедом. Календарно-тематический план по лексическим темам на учебный год, 

используют все специалисты детского сада при составлении планирования 

организованной образовательной деятельности с детьми. 

 Учителем-логопедом разработана схема взаимодействия и координации 

коррекционной работы со строгим распределением функций между всеми участниками 

коррекционно-педагогической работы и привлечением необходимой помощи от каждого 

педагога и специалиста. Для устранения совокупности нарушений коррекционная работа 

строится комплексно, т.е. организовано воздействие не только воспитателей, учителя-

логопеда и педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре.  

Учитель-логопед выступает как организатор и координатор коррекционных 

влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь всем участникам 

образовательного процесса. 

 

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста.  

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в 

этом направлении:  

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и 

социально-коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Для слабослышащих детей игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 

использовать для тренировки познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения истинному принятию детьми моральных 

норм. 

Слабослышащий ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая каждому ребенку со слуховой депривацией осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащий ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 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. На всех этапах общения со слабослышащим 

ребенком для развития их личностных качеств большое значение имеет оценка их 

действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные поступки.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми.  
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Слабослышащий ребенок поступивший в дошкольную образовательную 

организацию, плохо вступает в контакт с другими детьми. 

 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 ребенка 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. Начиная со 

среднего дошкольного возраста, слабослышащие и позднооглохшие дети 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. 

 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 слабослышащего ребенка к миру, другим людям, себе 

самому формируется через воспитание у ребенка уважения к правам и обязанностям 

другого человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. Значимым в 

данной системе отношений является формирование у ребенка самостоятельности, 

самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Взаимодействие взрослых с ребенком 

Система отношений слабослышащего ребенка к окружающему строится на 

обеспечении эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительное отношение к другим людям, их чувствам и потребностям. Взаимодействие 

взрослых со слабослышащим ребенком должно способствовать осознанию ребенком себя 

среди детей и взрослых, формировать интерес и обогащать представления о социальных и 

природных явлениях, способствовать формированию личностных характеристик 

(самостоятельности, инициативности, ответственности), возникновению «Я-сознания».  

При организации взаимодействия взрослых со слабослышащим ребенком, 

несмотря на изменение сроков появления разных форм общения у детей данной категории 

и ограничение средств коммуникации, последовательность формирования и содержание 

этапов взаимодействия сохраняется.  
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Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации 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 

характерны принятие слабослышащего ребенка таким, какой он есть.  

Взрослый сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях, 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 слабослышащего ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок, не боится быть самим собой, быть искренним. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию детьми 

моральных норм.  

Слабослышащий ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая каждому ребенку со слуховой депривацией осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащий ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 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.  

На всех этапах общения со слабослышащим ребенком для развития их личностных 

качеств большое значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не 

поведение в целом, а конкретные поступки.  

Взаимодействие ДОУ с социумом 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с социумом на основе 

следующих принципов:  

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,  

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

 
Наименование 

организации 

Мероприятия Кратность 

посещения 

Ответственный 
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Терволовская 

амбулатория  

Вакцинация, анализ 

физического развития на 

этапах поступления в ДОУ и 

при переходе в школу 

По плану проф. 

прививок  

По договорённости  

Медсестра 

Терволовский СДК  

 

Библиотека  

Участие в мероприятиях 

сельского дома культуры 

Экскурсии, участие в 

выставках, конкурсах  

По графику СДК и 

библиотеки 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Администрация 

Пудостьского 

сельского поселения 

Участие детей в 

тематических мероприятиях 

п. Терволово 

(Акция «бессмертный полк», 

сельскохозяйственная 

ярмарка и т.д.) 

В течение года Старший методист 

Спорткомитет ГМР Участие старших 

дошкольников в детской 

спартакиаде 

Участие детей в программе 

ГТО  

По графику спорт 

комитета  

Сентябрь  

Инструктор по физ. 

культуре 

Комитет образования 

ГМР 

 

Участие детей в фестивалях, 

конкурсах 

По плану КО Старший методист 

Экологическое 

движение «Гатчина - 

Санкт-Петербург»  

Участите детей в конкурсах 

ЭКОШОУ 

По плану 

организатора  

Старший методист 

Центр 

информационных 

технологий, г. Гатчина 

Обучение педагогов ДОУ 

владению 

информационными 

технологиями 

Представление педагогами 

ДОУ опыта работы по 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

По плану ЦИТ Старший методист 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

нарушением зрения в Организации предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 
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взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знаниялежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. Программа воспитания является неотъемлемым 

компонентом АООП.  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

2.5.1 Целевой раздел  

Цель и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

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.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

 

 

 

Направления воспитания  

Патриотическое воспитание 
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Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

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.  

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и её уклада, народных и семейных традиций.  

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).  

Социальное воспитание  

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

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.  

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 воспитание  

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.  

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.  

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.  

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  
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Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное воспитание 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 воспитание  

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое воспитание 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.  

Этико-эстетическое воспитание  

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

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

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. 

      Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
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все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Целевые ориентиры воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитанияданыввидецелевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов.Основы личностизакладываютсяв дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития неполучат своего становленияв детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, 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 воспитательной работы для детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста(до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое   Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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Этикоэстетическое Культура и 

красота  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественноэстетического вкуса. 

 

2.5.2. Содержательный раздел  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

Патриотическое направление воспитания.  

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания.  
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Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей.  

Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры;  

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания.  

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). Значимым для 

воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье").  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата;  

развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема 

пищи; формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.  

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания.  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").  

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям с ОВЗ 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость 

(беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям 

с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; собственным примером трудолюбия и занятости 
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создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания.  

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота").  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности;  

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;  

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; уважительное отношение к результатам 

творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь 

Организации; организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания 

 

2.5.3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) отражены в 

соответствующих пунктах организационного раздела АОП ДО.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с нарушением зрения Инклюзия (дословно – 

«включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических,  этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада:  

ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детейс ОВЗ;  

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельностив 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активностьи ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

делс учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с нарушением зрения в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с нарушением зрения и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с нарушением 

зрения и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с нарушением зрения знаний и представлений об окружающем 

мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

нарушениям зрения;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями слуха 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с 

нарушениями слуха в образовательное пространство.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями слуха Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с нарушенями слуха в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с нарушениями 

слуха предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

нарушениями слуха, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

слуха, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с нарушениями слуха в разных видах игры.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с нарушениями слуха и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

нарушениями слуха.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с нарушениями слуха.  

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через 

коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков:  

диагностического;  

коррекционно-развивающего;  

аналитического; консультативно-просветительского и профилактического; 

организационнометодического.  

Основной формой организации коррекционной работы являются подгрупповая и 

индивидуальная ОД. В подгруппы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени выраженности 

нарушения, уровня интеллектуального и аффективного развития. ОД носит коррекционно-

развивающую и предметную направленность. Периодичность и продолжительность ОД 

зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется 

с учетом работы с ним других специалистов. 

 

В МБОУ «Терволовская ООШ»структурное подразделение - дошкольное 

отделение функционируют 4 группы общеразвивающей направленности для детей (12 

часов пребывания: с 7.00. до 19.00).   

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией режима 

дня детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя - логопеда, педагога – психолога, родителей и 

воспитателей.  

 Коррекционная помощь детям с КИ оказывается следующими специалистами 

ДОУ: учителем – логопедом. 

Воспитатели участвуют в реализации коррекционной помощи, выполняя 

рекомендации специалистов ДОУ и осуществляя образовательную деятельность по ОО 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».  

В организационном разделе образовательной программы представлены:  

• организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной 

активности, планирование образовательной деятельности); 

•  календарный учебный график; 

• традиционные события, праздники, мероприятия;  

• особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды; 

• материально-технические условия (в том числе обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания) 

реализации Программы.  
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3.1. Взаимодействие специалистов с детьми с КИ 

Система работы учителя-логопеда 

Работа учителя-логопеда организована в форме подгрупповой, индивидуальной и 

фронтальной деятельности. Продолжительность определена в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Целью работы учителя-логопеда является своевременное выявление и оказание 

помощи детям с нарушениями слуха.  

Основные задачи учителя – логопеда:  

• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста;  

• формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями слуха;  

• воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде;  

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать;  

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребёнку. 

Логопедическая работа с детьми с КИ строится с учетом ведущих дидактических и 

специфических принципов обучения:  

• учет первичных и вторичных дефектов;  

• опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы;  

• формирования всесторонних представлений об окружающем с опорой на 

различные формы вербальной и невербальной деятельности;  

• учет уровня сформированности речи и структуры речевого нарушения;  

• опора на сохранные компоненты речевой деятельности;  

• учет новизны, объема, нарастающей сложности речевого материала.  

Специфика, содержание знаний, форма организации, приемы, способы и средства 

коррекционного воздействия определены степенью выраженности речевого нарушения, 

слухового диагноза, возрастными, психическими, двигательными, интеллектуальными 

возможностями дошкольников.  

Методы работы 

• обучающие и дидактические игры и упражнения;  

• дыхательные упражнения;  

• артикуляционные упражнения;  

• пальчиковая гимнастика.  

Звуковая культура речи  

• развитие фонематического слуха;  

• развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры;  

• воспитание чёткого произношения;  

• развитие голоса и речевого дыхания;  

• развитие фонематического восприятия. 

Развитие и обогащение словаря  

• образование относительных и притяжательных прилагательных;  

• развитие навыка подбора синонимов и антонимов;  

• развитие словаря признаков;  

• развитие глагольного словаря;  

• обобщение группы слов;  

• уточнение названий понятий, предметов и их частей;  

• уточнение лексического значения слов.  
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Коррекция речи  

• коррекция звукопроизношения;  

• сенсорное развитие;  

• охрана слуха;  

• развитие общей координации и мелкой моторики руки.  

Развитие связной речи 

• развитие речевого общения;  

• составление рассказа – описания;  

• обучение составлению рассказа по картине;  

• обучение рассказыванию по серии картин;  

• обучение пересказу.  

Формирование грамматического строя речи 

• учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа;  

• согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; 

предлоги с существительными;  

• образование уменьшительно-ласкательных форм существительных.  

 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков:  

диагностического;  

коррекционного;  

аналитического;  

консультативно-просветительского и профилактического;  

организационно-методического.  

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование;  

систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого развития;  

проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным 

достижениям и уровню развития речи ребенка с нарушениями слуха.  

 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 

индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение всего 

образовательного процесса ребенка в данном Учреждении.  

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционно-

логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с нарушениями слуха. В 

зависимости от структуры речевого дефекта и степени его выраженности определяется 

содержательная направленность коррекционной работы.  

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальная, 

подгрупповая ОД. Продолжительность ОД зависит от тяжести и характера речевого 

нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других 

специалистов. Аналитический блок предполагает анализ процесса 

коррекционнологопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и педагогов. 

Необходимость этого направления обусловлена потребностью в комплексном подходе к 

решению речевых проблем слабослышащего ребенка. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 

воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное 

динамическое обследование детей (сентябрь, январь, май). Результаты обсуждаются на 

заседаниях ППк. По итогам работы консилиума корригируется логопедическая работа, 

составляются рекомендации родителям и педагогам.  

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого обучения слабослышащего 

ребенка; подготовку и включение родителей в решение коррекционно-логопедических 

задач; профилактику вторичных, третичных нарушений речевого развития.  
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Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими речевыми особенностями детей;  

по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей;  

проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на 

методических объединениях педагогов.  

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 

заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в этих 

мероприятиях; оформление документации.  

 

Система работы педагога-психолога с детьмис нарушениями слуха  

Коррекцию эмоционально-личностной сферы детей с нарушениями слуха 

осуществляет педагог-психолог.  

Работа проводятся индивидуально и по подгруппам. У детей с нарушениями слуха 

имеются отклонения не только в физическом, но и в психическом развитии. Для 

предупреждения вторичных отклонений в развитии ребенка в ДОУ была создана 

психологическая служба.  

Основной целью является сохранение, укрепление и коррекция психологического 

здоровья.  

Задачи:  

• охрана психического и физического здоровья детей;  

• создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников 

ДОУ;  

• выявление детей с нарушениями в познавательной и эмоционально – личностной 

сфере;  

• разработка и реализация психокоррекционных программ;  

• психологическое сопровождение детей в период адаптации;  

• психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы, 

подготовка к школе, мониторинг развития;  

• консультационная работа с родителями и педагогами;  

• создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого 

ребёнка;  

Развивающая и коррекционная работа с детьми  

Диагностика плановая и по запросу:  

• интеллектуальная сфера;  

• эмоционально-личностная сфера и поведение;  

•родительско-детские отношения в семье;  

• готовность к школьному обучению;  

• межличностные отношения в детской группе.  

Диагностические методы:  

• естественный эксперимент;  

• тестирование;  

• изучение продуктов детской деятельности;  

• наблюдение;  

• беседы с воспитателями, специалистами;  

• изучения взаимодействия в детском коллективе;  

• беседы с родителями;  

• индивидуальная коррекционная работа.  

 

Формы занятий:  

• подгрупповые;  

• индивидуальные.  

Занятия:  

• развивающие игры: на развитие психических процессов; игротерапия;  
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•психогимнастика;  

• игровое моделирование проблемных ситуаций;  

• продуктивная деятельность;  

•сказкотерапия;  

•изотерапия;  

• музыкотерапия.  

 

Содержание работы музыкального руководителя 

Цель музыкального воспитания — формирование средствами искусства 

гармоничной социально адаптированной личности слабослышащего ребенка.  

Достижение этой цели становится возможным, когда решаются средствами музыки 

нижеследующие конкретные задачи воспитания и обучения, коррекции отклонений в 

развитии детей с нарушениями слуха.  

1. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыкального искусства, формировать художественную культуру личности, единство 

эстетических чувств, навыков исполнительской деятельности и норм поведения 

средствами музыки.  

2. Формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать музыкально-

эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — от импульсивных откликов на 

простейшие музыкальные явления до более выраженных и разнообразных эмоциональных 

реакций, характеризующихся мимическими, двигательными и речевыми проявлениями.  

3. Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в музыкальном 

искусстве, через участие в художественно-музыкальной деятельности. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные способности, 

тембровый, ладово-высотный, динамический, ритмический слух, содействовать 

первоначальному проявлению музыкального вкуса, сначала формируя избирательное, а 

затем оценочное отношение к музыке.  

4. Активизировать потенциальные возможности детей, обеспечить развитие 

эмоционально-художественных, нравственно-эстетических, 

коммуникативнорефлексивных основ личности средствами музыкального искусства и 

движений.  

5. Формировать предпосылки и элементарные музыкально-творческие проявления, 

способности выражения своего «Я» во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности.  

6. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и коррекцию 

имеющихся отклонений в развитии психических функций, эмоционально-волевой, 

моторной сферах, создавать условия для социокультурной адаптации ребенка 

посредством общения с музыкальным искусством в активной музыкальной деятельности. 

Задачи музыкального развития дошкольников с различными проблемами в каждом 

возрастном периоде конкретизируются в зависимости от возраста, характера и 

особенностей имеющихся у детей данной категории нарушений.  

Основными задачами музыкальных занятий являются следующие:  

• приобщать слабослышащих детей к основам музыкальной культуры, развивать их 

музыкально-эстетические интересы, потребности;  

• развивать музыкальные способности детей;  

• способствовать коррекции нарушений в развитии ребенка средствами музыки, 

музыкальной деятельности;  

• развивать у слабослышащих детей представления о различных видах музыкальной 

деятельности и формировать посильные способы этой деятельности;  

• формировать доступные знания о музыке, ее особенностях, о различных видах 

музыкальной деятельности;  

• доставлять детям радость, создавая положительный эмоциональный фон, 

возможности для их самостоятельной и творческой деятельности;  
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• способствовать активному общению детей в процессе занятий, выработке навыков 

коммуникации, социальной адаптации.  

Методы музыкального образования направлены на:  

• формирование средствами музыки у ребенка с нарушениями слуха нравственно-

эстетического отношения к окружающему;  

• формирование основ музыкальной культуры, овладение ребенка определенными 

способами и средствами выражения, присущими разным видам музыкальной 

деятельности, и отображение с их помощью своих чувств, своего отношения к миру, 

своих творческих замыслов;  

• удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих детей в 

развитии средствами музыки;  

• организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно-развивающей работы с 

детьми, основанной на их посильном участии в разнообразных видах и формах 

музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные занятия являются основной формой музыкального обучения и 

воспитания детей с нарушениями слуха с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также в соответствии со структурой нарушений.  

 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

Особенность физического воспитания в детском саду состоит в том, что здесь 

решаются не только основные задачи, но и коррекционные проблемы. В дошкольном 

периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, так как закладываются 

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармонического формирования.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления:  

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой моторики;  

- организация ОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  

 разработка индивидуальных маршрутов для детей с нарушениями слуха;  

- создание условий для творческого освоения эталонов движения слабослышащих 

детей в различных ситуациях.  

В учреждении используются разнообразные формы проведения ОД по физической 

культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. Разработаны 

комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней гимнастике 

и модели двигательной активности для каждой возрастной группы.  

Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как система 

профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной 

среде. 

 

Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей посредством 

тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях; подбор 

литературы и составление памяток для родителей; оформление стенда; родительская 

школа.  

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и консультации, 

выступление на педагогическом совете. Экспертная деятельность (организационно-

методическая работа). Осуществление психолого-педагогической работы с 

дошкольниками с нарушениями слуха невозможно без тесного взаимодействия всех 

специалистов детского сада.  

3.2. Психолого-Педагогический консилиум (далее ППк)  

Для осуществления продуктивного взаимодействия в детском саду функционирует 

психолого-педагогический консилиум.  
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В процессе работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребенке, 

уточняют диагноз, состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и познавательных 

процессов, получают информацию об обучении ребенка. Данный вид работы позволяет 

строить работу по комплексному принципу.  

Психолого-педагигический консилиум детского сада взаимодействует с городской 

психолого-медико-педагогической комиссией. Специалисты детского сада готовят пакет 

документов, требующийся для прохождения территориальной ПМПК. Для этого 

специалисты коллегиально проводят диагностику и пишут характеристику ребенка, 

консультируют родителей.  

Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада для детей с КИ помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

речевой, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями развития ребенка.  

При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка. Особое внимание воспитатель уделяет развитию 

слухового восприятия, мнестических процессов, речи, мотивации, доступных форм 

словеснологического мышления. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие слухового восприятия, внимания, памяти, 

речи, логического мышления.  

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков.  

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социальноприемлемые отношения.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с нарушениями слуха, затруднений в коммуникативном общении.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление полученных 

знанийна занятиях).  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

нарушениями слуха имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 

величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 

подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается 

координация, выносливость, точность.  

В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение 

в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками 

общения со сверстниками, активной речью.  

Немаловажное значение для развития слухового восприятия имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности.  

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность  

материально – техническими материалами и средствами обучения и воспитания 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

1) комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей с КИ;  

2) часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации адаптированной образовательной программы), 
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материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста (в том числе широким использованием разнообразных звучащих 

предметов, звуковых записей, видеозаписей), охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений развития 

детей с КИ. 

Методические материалы и средства обучения и воспитании. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в детском 

саду организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности; - требованиям, предъявляемым к средствам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей);  

- требования к оснащению помещений развивающей предметно- пространственной 

среде;  

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

МБОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

ОУ находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют требованиям безопасности.  

В ОУ расположены 6 групп, в двух из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты, в четырех других – совместные.  Группы оборудованы, оснащены 

необходимой мебелью, игровыми пособиями, дидактическим, наглядным материалом, 

подобранный в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. В каждой группе созданы условия для детского экспериментирования, для 

продуктивно-творческой деятельности, для чтения и рассматривания книг, 

театрализованной деятельности, развития двигательной активности.  

Физкультурно-музыкальный зал оснащен всем необходимым оборудованием. Для 

музыкальной деятельности, занятий, утренников и досуговых мероприятий имеются 

музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор), аудио и видео аппаратура, ноутбук, 

детские музыкальные инструменты, дидактические игры музыкальной направленности, 

мультимедийная установка, проектор, мольберт и др. Предусмотрена ширма, которая 

активно используется участниками образовательного процесса во время проведения 

праздников и организации театрализованной деятельности. Для организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности имеется стандартное и нетрадиционное 

оборудование: мячи, скакалки, обручи различного диаметра, шведские стенки, дуги для 

подлезания, кегли, игровое оборудование для подвижных игр и пр.  

Административный блок включает в себя: кабинет заместителя директора 

(руководителя структурного подразделения), заместителя директора по УВР, 

медицинский блок. Все помещения медицинского блока оснащены бактерицидными 

лампами, оборудование и оснащение соответствует современным требованиям СанПиН. 

Проведено лицензирование медицинской деятельности.  

Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети Интернет, имеются 

научно-методические пособия и материалы для организации образовательного процесса в 

МБОУ (для педагогов, родителей и детей дошкольного возраста), создан 

информационный стенд. 
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Кабинет заместителя директора оснащен компьютером, принтером, телефонной 

связью.  

Имеется технически оснащённые пищеблок с кладовыми и овощехранилищем для 

хранения продуктов. Пищеблок оснащён необходимым оборудованием: электроплитой на 

4 конфорки и духовым шкафом; имеется 2-х секционный духовой шкаф, картофелечистка, 

универсальный комбайн для переработки овощей, холодильное и морозильное 

оборудование для полноценного функционирования ДО. Прачечная оснащена всем 

необходимым оборудованием и гладильным помещением. . 

 Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы. 

Территория ограждена забором, имеются ворота и две калитки.  

На территории МБОУ располагаются: 6 прогулочных площадок с верандами;  

- модуль для формирования у дошкольников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, изучению ПДД и формирования устойчивых безопасного поведения у 

детей на улицах и дорогах;  

- оздоровительный комплекс для подготовки детей дошкольного возраста к сдаче норм 

ГТО и обучению в школе, укреплению здоровья и развития физических навыков: 

ловкости, меткости и ориентированию в пространстве, а также развития психических и 

познавательных процессов;   

- метеоплощадка.  

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к предъявляемым 

требованиям.  

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем. Питание детей организовано строго в соответствии с 

требованиями СанПиН, согласовано с Управлением Роспотребнадзора и утверждено 

заведующим. Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с 

требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, 

возможности детей.  

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:  

1. Кнопка тревожной сигнализации.  

2. Организация пропускного режима – домофон.  

3. Система видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 монитор).  

4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.  

5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

6. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта.  

7. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

ОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие.  

В учреждении произведена полная частичная замена окон и дверей, во всех помещениях 

произведён качественный ремонт, соответствующий требованиям Роспотребнадзора и 

Госпож надзора.  

Предметно-пространственная среда ДОУ создана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования.  

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное функционирование 

МБОУ. Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду 

созданы материально-технические условия для качественного осуществления 

образовательной деятельности.  Учреждение осуществляет образовательную деятельность 

по Программе и создает материально-технические условия, обеспечивающие:  
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение учреждением требований:  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

✓ к условиям размещения учреждения, осуществляющую 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 учреждения, осуществляющую образовательную деятельность,  

✓ организации режима дня,  

✓ организации физического воспитания,  

✓ личной гигиене персонала;  

пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и 

охране труда работников учреждения;  

 

Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, создан собственный сайт Учреждения.  

 

Технические средства Количество  

Компьютер  2 

Установка наружного видео наблюдения 4 

Ноутбук  9 

Принтер - сканер  3 

Принтер  1 

Проектор мультимедийный  5 

Цифровая лаборатория «Наураша» 1 

Игровой комплекс «Интошка» 1 

Логопедическое оборудование 1 

Интерактивные (электронные) доски 4 

Переносной    экран 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Видеокамера  1 

Документ камера 1 



78 
 

Телевизоры – интерактивные панели 3 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение  

Кабинет  

заместителя 

директора 

• Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

• Библиотека нормативно – 

правовой документации; 

• Компьютер, принтер; 

• Документация по содержанию  

работы  в  учреждении (охрана  

труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 
• Проведение педагогических 

советов, семинаров – 

практикумов и т.д. 

Консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским 

персоналом и родителями. 

• организация тематических 

выставок 

•  Обеспечение педагогов 

методическими пособиями по 

реализации ОП ДО 

• Нормативно – правовая 

документация; 

• Компьютер, принтер; 

• Литература по организации 

методической работы в ДОУ 

(справочная, периодические 

издания, детская и др.) 

• Документация по содержанию  

работы  методической работы и 

пр. 

Коридоры  

 
• Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  учреждения  и  

родителями. 

• Стенды для родителей, визитка 

учреждения; 

• Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, пожарная 

безопасность). 

Групповые 

комнаты 
• Проведение режимных 

моментов Совместная и 

самостоятельная деятельность 

Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

• Детская мебель для Практической 

деятельности; Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин»  

• уголок театрализованной 

деятельности; 

• уголок двигательной активности 

(физкультурный уголок); 

• уголок музыкальной 

деятельности;  

• уголок патриотического 

воспитания (Родного края);  

• уголок изобразительного 

творчества; 

• уголок безопасности;  

• уголок природы и 

экспериментирования; 

• игровая зона (сюжетно – ролевые 

игры);  

• конструктивно-игровой уголок (с 

игрушками, строительным 

материалом); 

• уголок по ФЭМП или (уголок 

сенсорного развития – младшие 

группы); 

• уголок по развитию речи и 
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чтению художественной 

литературы, выставка (детского 

рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. 

д.). 

Спальное 

помещение (в 

групповой 

комнате) 

• Дневной сон; 

• Гимнастика  после  сна. 

• Спальная  мебель (выдвижные 

кровати). 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

• Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

• Информационные  стенды  для  

родителей; 

• Выставки детского творчества. 

Медицинский 

кабинет 

 

• Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

• Антропометрия; 

• Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

учреждения. 

• Медицинский  кабинет; 

• Процедурный кабинет; 

• Изолятор. 

Кабинеты  

учителя -

логопеда 

 

• Оказание систематической 

коррекционной помощи детям с 

ОВЗ; 

• Консультативно-методическая 

помощь родителям 

воспитанников; 

• Социальная адаптация этих 

детей и формирование у них 

предпосылок учебной 

деятельности. 

• Речевые и дидактические игры; 

• Сюжетные картины и 

иллюстрации; 

• Демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий; 

• Игрушки, муляжи; 

• Стол и стул для логопеда и детей;  

• Шкаф для методической 

литературы и пособий;  

• Индивидуальные зеркала для 

детей; 

• Интерактивное оборудование 

«Интошка». 

• Интерактивная панель 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

• Непрерывная образовательная 

деятельность; 

• Утренняя гимнастика; 

• Досуговые мероприятия; 

• Праздники; 

• Театрализованные 

представления; 

• Спортивные развлечения; 

• Родительские собрания и прочие 

совместные мероприятия; 

• Соревнования между группами; 

• Проведение семинаров-

практикумов для педагогов. 

• Музыкальный центр; 

• Переносная мультимедийная 

установка; 

• Пианино; 

• Детские музыкальные 

инструменты; 

• Различные виды театра, ширма; 

• Шкаф для пособий, картотек, 

атрибутов; 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия; 

• Модули. 

 

Участок 

детского сада 

(игровые 

площадки; 

спортивная 

площадка) 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

• Трудовая  деятельность на 

участке; 

• Индивидуальная работа по 

развитию основных движений; 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической 

• Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп; 

• Игровое, функциональное  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование; 

• Спортивная площадка; 

• Площадка по ПДД; 

• Метеостанция;  

• Цветники; 

• Инвентарь для спортивных и 

народных игр. 
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культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники.   

 

Также групповые комнаты предназначены для проведения  режимных  моментов, 

совместной  и  самостоятельной  деятельности, организованной образовательной деятельности  

в  соответствии  с образовательной программой. Дополнительно оснащены игрушками, 

муляжами, демонстрационным, раздаточным   материалом для организованной 

образовательной деятельности, детской мебелью для практической деятельности. Групповые 

комнаты оснащены интерактивными досками и проекторами. 

 

3.4.Обеспеченность АОП методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими 

материалами и средствами обучения с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения АООП дошкольного образования.  

В каждой группе созданы учебно-методические зоны, где хранятся, согласно 

возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. Имеются картотеки.  

ОУ оснащено информационно- коммуникационными технологиями. В учреждении 

проведен интернет.  

К сети подключены все рабочие места. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный 

документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть 

активно используется работниками ОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения занятий с 

детьми, в том числе дистанционно.  

 

3.5.Распорядок и /или режим дня 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. Санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей о молодежи»»). 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 3-х лет в 

соответсвии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет3-4 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/спродолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых не менее 3-х часов отводится на дневной сон. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вовторую половину 

дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый объем образовательной нагрузкив первой 

младшей группе не превышает 20.Допускается осуществлять образовательную 

деятельностьна игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет - 

не более 10 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывнуюобразовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки и гимнастикудля глаз. 



81 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневнымменю. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумявыходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневнаяпродолжительность 

работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 до.19.00.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастныепсихофизиологические возможности детей с нарушением слуха, их интересы 

ипотребности, обеспечивающий взаимосвязь коррекционной работы ипланируемой 

непрерывной образовательной деятельности с повседневнойжизнью детей в детском саду. 

 

В целях эффективности образовательного процесса может использоваться гибкий режим.  

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 
Вид режима Период действия режима 

Адаптационный сентябрь 

Режим дня на холодный период года сентябрь - май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

Щадящий По показаниям врача: при хроническом 

заболевании, после перенесенного заболевания, 

физическое состояние ребенка и др.   

Режим двигательной активности В течение года  

Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, дети 

после перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими особенностями 

здоровья, по показаниям врача временно переводятся на щадящий режим дня.При выборе 

режима учитываются возрастныеи индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (периодвыздоровления после болезни, операции, адаптация к детскому 

учреждению,время года). 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

1.Прогулка. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

2,5-3 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон.   

2.Сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

     3.Продолжительность занятий:   

Для детей от 4 до 5 лет – не более20 минут 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,   

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику.  

 

3. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

 

1. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  - в средней группе 20 минут, - в старшей группе - 25 мин., - в 

подготовительной группе - 30 мин. 

 Направления работы по здоровьесбережению в ОУ  

• Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды 

совместной деятельности;  

• Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий в образовательный 

процесс ОУ;  

• Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками; 

• Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и 

родителей;   

• Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья 

ребенка;  

• Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности, и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы;  

• Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ОУ.  

 

Система оздоровительной работы 

Виды  

здоровьесбергающих 

педагогических 

технологий  

Время проведения 

в режиме дня  

Особенности методики 

проведения  

 

Ответственный  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические  

паузы  

(физкультминутки

)  

 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей во 

всех возрастных группах  

 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

 

Педагоги 

ДОУ  
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гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия  

Подвижные и 

спортивные игры  

 

Как часть 

физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой 

комнате - малой и со 

средней степенью 

подвижности.  

 

Ежедневно для всех 

возрастных групп.  

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр.  

Инструктор 

по ФИЗО, 

педагоги ДОУ  

 

Релаксация       В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии.  

 

Для всех возрастных 

групп.   

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы    

Инструктор 

по ФИЗО,  

педагоги 

ДОУ, психолог  

 

Гимнастика  

пальчиковая  

 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое свободное 

время; 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога          

Все педагоги 

ДОУ  

 

Гимнастика  

дыхательная   

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы  

 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры  

Все педагоги 

ДОУ  

 

Гимнастика  

артикуляционная  

 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое свободное 

время;  

в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

с младшего возраста  

Рекомендуется показ 

педагога с 

предварительным 

обучением педагогов 

учителями - логопедами  

Все педагоги 

ДОУ  

 

Гимнастика  

пробуждения  

 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

во всех возрастных 

группах.          

 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

«Дорожкам здоровья»     

Педагоги 

ДОУ  

 

Оздоровительны

й бег 

Со старшего возраста 

в теплый период в 

утренний прием на улице 

или на прогулке.  

Необходимость 

проведения бега в 

физкультурной форме и 

спортивной обуви.  

Инструктор 

по ФИЗО,  

педагоги ДОУ  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

Инструктор 

по ФИЗО,  
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(физкультурный зал, 

улица)  

 

– на улице.  

Старший возраст - 

25-30 мин.  

программой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение    

педагоги ДОУ  

 

Проблемно-

игровые (игры-

тренинги и 

игротерапия)      

 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом со 

старшего возраста  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности  

Психолог,  

педагоги ДОУ  

 

Коммуникативные 

игры  

 

1-2 раза в неделю 

по 30 мин. со 

старшего возраста          

 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др.  

Психолог,  

педагоги ДОУ  

 

Занятия из серии 

«Здоровье» (ОБЖ)    

 

1 раз в 2 недели по 

25-30 мин. со 

старшего возраста          

Могут быть включены 

в сетку занятий в качестве 

познавательного развития        

Педагоги 

ДОУ  

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в  

режиме дня 

Периодичность Дозировка  

Вода  Умывание  

 

После каждого 

приема пищи, 

после прогулки  

 t воды с+28 до 

+20   

Воздух  

 

облегченная 

одежда  

в течение дня  ежедневно, в течение 

года  

-  

 

одежда по 

сезону  

на прогулках  ежедневно, в 

течение года  

-  

 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе  

-  

 

июнь в зависимости 

от возраста  

 воздушные 

ванны  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

8-10 мин. в 

зависимости от 

возраста  

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения  

по графику  

 

ежедневно, в 

течение года  

 

неоднократно в 

отсутствие детей  

дневной сон с - в теплый период t возд.+20 +25 



85 
 

открытой 

фрамугой  

тонизирующая 

гимнастика  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

5-10 мин. 

дыхательная 

гимнастика  

 

во время 

утренней зарядки, 

на физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна  

ежедневно, в 

течение года  

 

3-5 

упражнений 

дозированные 

солнечные ванны  

на прогулке  

 

июнь с учетом 

погодных условий  

t возд.+22+25 

8-10 мин. 2-3 раза 

в день  

Рецептор

ы 

босохождение 

в обычных 

условиях 

«Дорожка 

Здоровья» и на 

физкультурных 

занятиях  

после сна, во 

время 

физкультурных 

занятий  

 

ежедневно, в 

течение года  

 

 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика  

в режимных 

моментах  

ежедневно 3-8 мин  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно - 

досуговая деятельность) 

 

На основе рабочей Программы воспитания ОУ составлен календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

• организация события, которое формирует ценности.  

План является единым для ОУ. 

ОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся 

Организация образовательной работы с детьми 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Развлечение «День знаний» 

Октябрь 

1. Акция «Подари открытку - подари улыбку!» ко дню пожилого человека 

2. Спортивный праздник с папами ко Дню отца в России 

3. Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» 
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Ноябрь 

1. Праздник «День народного единства» с поднятием флага и исполнением 

гимна России 

2. Праздник «День матери» 

Декабрь 1. Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь 1.Фольклорный досуг «Колядки»  

Февраль 

1. Спортивный праздник «Богатыри земли русской» с поднятием флага и 

исполнением гимна России 

2. Конкурс чтецов «Поэзии чудесная страница» 

Март 
1.Праздник «Мамочке любимой песенку пою» 

2. Фольклорное развлечение «Масленица» 

Апрель 
1. Досуги на группах «День смеха» 

2. Спортивное развлечение «День здоровья» 

Май 
1. Праздник «День Победы»  

2. Праздник «Выпускной вечер» (подготовительная группа) 

Июнь 

1. Спортивно-музыкальное развлечение ко Дню защиты детей «День Радуги» 

2. Досуг «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина» (старшие группы) 

3. Праздник «День России» с поднятием флага и исполнения гимна России 

Июль 

1. Спортивный праздник ко Дню семьи, любви и верности – «Мама, папа, я» 

2. Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» (с привлечением 

сотрудника ГИБДД) 

Август 

1. Спортивная квест-игра ко дню физкультурника 

2. «День флага Российской Федерации» с поднятием флага и исполнением 

гимна России 

3. Фольклорное развлечение «Пришел спас – яблочки припас»  

 

Совместнаядеятельностьдетей, педагоговиродителей:рисунки, поделки, конкурсы, 

акции 

Месяц Мероприятие  

Сентябрь • Открытки ко Дню воспитателя и дошкольного работника 

Октябрь 
• Акция «Подари открытку, подари улыбку!» ко Дню пожилого человека 

• Выставка работ детского творчества «Осень в гости к нам пришла» 

• Фотовыставка/плакат «Вместе с папочкой вдвоём» 

Ноябрь • Выставка работ детского творчества «Когда мы едины – мы непобедимы» 

• Выставка работ детского творчества «Мамочка любимая» 

Декабрь 
• Конкурс поделок «Ёлочка – зелёная иголочка» 

• Поделки из бросового материала для украшения улицы «Ёлочная 

игрушка» 
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Январь • Выставка работ детского творчества «Зимушка-зима» 

• Акция «Птичья столовая»  

Февраль 

• Фотовыставка/плакат «Мой папа – самый лучший» 

• Выставка работ детского творчества «Наша армия сильна – охраняет мир 

она» 

• Конкурс чтецов «Поэзии чудесная страница» 

Март • Выставка работ детского творчества «Весна-красна» 

• Выставка работ детского творчества «Мамочка любимая» 

Апрель 
• Выставка работ детского творчества «Берегите Землю»  

• Выставка работ детского творчества ко Дню Космонавтики  

• Фотовыставка/плакат «Неделя здоровья и спорта» 

Май 
• Акция «Бессмертный полк» 

• Фотовыставка «День победы в моей семье» 

• Выставка работ детского творчества «День Победы» 

Июнь 

• Выставка работ детского творчества «Пусть всегда будет солнце» 

• Выставка работ детского творчества «Россия – Родина моя» 

• Выставка работ детского творчества «В гостях у сказки» (младшие и 

средняя группы) 

• Выставка работ детского творчества по сказкам А. С. Пушкина (старшие 

группы) 

Июль 

• Конструктивная/художественно-эстетическая деятельность «Наш друг 

светофор» 

• Выставка работ детского творчества «Мама, папа, я» 

• Плакат «Олимпийские игры» 

Август 

• Рисование/конструктивная деятельность: 

«Под флагом России» 

• Выставка работ детского творчества «Пришел спас – яблочки припас» 

• Выпуск фото коллажа родителей и педагогов:«Лето 2024» 

Сотрудничество по вопросам патриотической ивоспитательной работы с 

воспитанниками 

Организовать беседу с педагогами о роли 

государственной символики в воспитании детей 
Август  

Старший 

методист 

Обеспечить совместные с воспитанниками 

церемонии поднятия флага и исполнения гимна 

России: 

• День народного единства 

• День Конституции  

• День защитника Отечества 

• День России 

• День Флага 

накануне 4 

ноября, 12 

декабря, 23 

февраля, 12 

июня,      22 

августа 

Заместитель 

 директора,  

Старший 

методист 

Организовать экскурсию в библиотеку по теме:  

• «День народного единства» 

• «День снятия блокады Ленинграда» 

накануне 4 

ноября,                   

27 января                   

старший 

методист, 

воспитатели  
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Провести тематические беседы с воспитанниками на 

тему:  

• «День дошкольного работника», 

• «День пожилого человека» 

• «Международный день инвалидов»,  

• «День Героев Отечества», 

• «День снятия блокады Ленинграда»,  

• «День Космонавтики»,  

• «День русского языка» 

• «День семьи, любви и верности» 

 

 

27 сентября,  

02 октября,          

3 декабря,                     

9 декабря,                  

27 января,             

12 апреля,  

06 июня,  

8 июля 

Старший                            

методист,                         

воспитатели  

Провести совместную с воспитанниками акцию 

«Подарки ветеранам» 
Накануне9 Мая 

Старший                      

методист, 

воспитатели 

 

3.7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к предметно-пространственной организации среды. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды для глухих детей 

раннего возраста Примерную организацию развивающей предметно-пространственной 

среды для работы с глухими детьми раннего возраста можно представить следующим 

образом.  

1. Интерьер помещений. Желательно сделать все возможное, чтобы приблизить 

интерьер помещения к домашнему. 

 Рекомендуется в помещениях для детей раннего возраста использовать гамму 

цветов от желтовато-зеленого через желтый до оранжевого. Выбор соответствующих по 

цвету гардин на окнах подчеркивает общий стиль помещений, не затеняет внутреннее 

пространство помещений. Каждое помещение должно иметь практическое зонирование. 

Должны быть организованы игровая и сенсорно-познавательная зоны, зоны двигательной 

активности, отдыха.  

2. Игрушки. Самостоятельная игра ребенка раннего возраста во многом зависит от 

того, как взрослые организуют предметно-игровую среду, подберут и расположат 

игрушки. Игровая среда должны быть наполнена разнообразным материалом и 

оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, ванночки для купания кукол, 

кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды, 

гладильная доска с утюгом и т. п. 

 Среда должна включать специальные дидактические («развивающие) игрушки, 

правильно подобранные по цвету, форме, величине, количеству. Такие игрушки являются 

прекрасным средством развития глухих детей. Они не только обогащают чувственный 

опыт ребенка, но и учат его мыслить. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы с 

помощью таких игрушек обратить внимание глухого ребенка на различные свойства 

предметов, научить его выполнять задачи на подбор их по сходству и различию. В таких 

практических действиях, как соединение, разъединение, нанизывание предметов 

развиваются мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения и др. 

Дидактические игрушки развивают у глухого ребенка мелкую моторику рук, а 

также – память и мышление, в силу того, что он запоминает, а потом пытается 

воспроизвести те действия, которые ему показали взрослые.  

Для  детей с КИ нужны следующие игрушки: пирамидки и подобные игры для 

нанизывания форм с различными отверстиями; матрешки, стаканчики, коробочки и др. 

наборы однородных предметов разной величины и цвета для сравнения; варианты игр с 

целью присоединения их элементов с помощью липучек, шнурков, пуговиц, кнопок; 



89 
 

кубики и разрезные картинки из 2,3,4 частей; разнообразные вкладыши, мозаики, емкости 

по типу «Почтового ящика» для вкладывания различных форм и предметов в 

соответствующие отверстия или рамки, музыкальные инструменты и звучащие игрушки 

для развития слухового внимания. Кроме того, необходимы разнообразные сюжетные 

игрушки (куклы, машины, животные, предметы быта: посуда, мебель и др.) Огромное 

удовольствие доставляют детям игры с мячом. Его можно ловить, катать, подбрасывать 

вместе с ребенком. Очень полезны игры с водой, песком и др. природными материалами. 

Такие действия не только привлекают детей, но и развивают тактильные ощущения.  

3. Зона двигательного развития. Одной из основных потребностей ребенка раннего 

возраста является потребность в движениях. Для того чтобы дети большую часть времени 

проводили в движении, должны быть предусмотрены различные материалы и 

оборудование: воротца, тоннели, горка, мягкие модули, мячи, обручи, всевозможные 

тележки, каталки и игрушки на колесах, которые дети первого полугодия второго года 

жизни толкают вперед себя за палочку, а более старшие возят за шнурок; сумки, мешочки, 

набитые песком и горохом, которые можно перекидывать из ладони в ладонь; мягкие 

колечки (толщина 4–5 и диаметр 16–20 см), которые могут служить как дорожкой для 

ходьбы босиком, так и подставкой для мячей; мягкие кирпичики (20х30х10 см), 

разноцветные флажки, ленточки, султанчики.  

4. Зона развития предметной деятельности и сенсорных способностей. Для 

развития предметной деятельности и сенсорных способностей, в первую очередь, 

необходимо обеспечить детей игрушками и пособиями, различными по цвету, форме и 

материалу, из которого они сделаны. Это могут быть различной сложности пирамидки, 

матрешки из двух-трех частей, вкладные чашечки, бочонки с двумя-тремя вкладышами. 

Очень хорошо подбирать предметы, контрастные по одному из признаков и сходные по 

другим. Например, мячи и шарики, различные по цвету. Шарики помещаются в 

пластмассовые емкости (тазы) четырех основных цветов. В скором времени малыши без 

затруднений могут сами собрать шарики в «нужную емкость». Далее можно подобрать 

шары одного цвета, но различные по фактуре: пластмассовые, резиновые, кожаные, 

пушистые и т. д., поместив их в привлекательные для детей коробки уже знакомых им 

основных цветов. Такое разнообразие свойств не только привлекает внимание детей, 

подчеркивая различие и сходство признаков предметов, но и способствует развитию 

восприятия ребенка. Дидактический стол должен быть расположен так, чтобы к нему 

можно было подходить с двух сторон.  

Стол наполнен игровыми дидактическими материалами, имеет специальные 

ящички, открывающиеся створки (удобные и безопасные в использовании), в которых 

располагаются игрушки. Например, объемные геометрические фигуры (шары, кубы, 

кольца); предметы-вкладыши; стержни для нанизывания колец; желобки для 

прокатывания шариков, коробочки для проталкивания фигур разной формы. За 

дидактическим столом одновременно, не мешая друг другу, могут играть два-три ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически 

пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными требованиями. 

 

3.8. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение в основном укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации АООП ДО соответствует 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения.  

Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его 

проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), 

реализации режимов функционирования. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми с нарушением речи, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного образовательного 

учреждения: наличие должного образования и своевременного повышения квалификации.  
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Штатное расписание в группах компенсирующей направленности недостаточно 

укомплектовано (отсутствует педагог – психолог). Коррекционную работу организуют 

следующие специалисты: учителя – логопеды.  

Все специалисты имеют высшее образование. Музыкальный руководитель и 

воспитатели, участвующие в реализации коррекционной̆ работы, имеют высшее 

педагогическое образование. Имеют удостоверения о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники организации 

обязаны: 

1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

7. систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11. соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 

3.9. Организация образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий  

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы 

коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством 

интернеттехнологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности 

получить коррекционную помощь на дому.  

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания.  

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 
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усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка.  

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.  

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так 

и физических. 

 5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету. 6. 

Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и 

аудио-лекции, тесты, задания ит.д.  

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности:  

1. Сайт ОУ  

2. Созданные воспитателями и учителями-логопедами группы в социальных сетях 

(« В Контакте» и др.)  

3. Электронная почта  

4. Индивидуальные консультации по телефонам  

5. Чаты в месенджерах 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

 детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее – КИ, Программа) разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО). 

Разработана рабочей группой педагогов МБОУ «Терволовская ООШ» структурного 

подразделения – дошкольного отделения в составе: заместителя директора (руководителя 

структурного подразделения) – Кошельковой С.И., старшего методиста–Корсаковой Е.Н., 

учителя-логопеда - Елисеевой О.В., воспитателей – Кошкиной Е.А., Кошельковой Я.С.  

Цель Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

нарушениями слуха, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушениями 

слуха;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха, в т.ч. их эмоционального благополучия;  
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- 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 обучающихся 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 обучающихся с нарушениями слуха;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

Программа разрабатывалась сучетом концептуальных положений общей 

испециальной педагогики.  

 

Форма получения образования: 

Форма обучения- очная, дистанционная 

Образовательный процесс в учреждении ведется на государственном языке РФ – русском. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы 3 года. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает. 

Продолжительность пребывания детей в ОУ групп общеразвивающей направленности 

(4 группы, ребенок посещает первую младшую группу общеразвивающей направленности) 

с 7.00 до 19.00час. (12 час.) 

Организация образовательного процесса регламентируется программой, и 

расписанием ОД. 

Обязательная часть Программы составлена на основании:  

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2июня 2020 г. Протокол № 2/20. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием:  

1. 1.Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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Социальная адаптация глухого ребенка зависит от родительского поведения. 

Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению 

нормальных взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального 

опыта, формирование способов межличностного общения и тормозит эмоциональное 

развитие ребенка. Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении 

умению общаться со своим глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим глухих 

детей, должна оказываться психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с 

социальным педагогом, сурдопедагогом, логопедом консультирует родителей по 

вопросам взаимоотношений со своим ребенком, особенностям его развития и обучения.  

В процессе таких консультаций у родителей формируется адекватный уровень 

понимания возможностей ребенка, развиваются навыки общения с детьми. Это 

способствует эмоциональной адаптации родителей, что позволяет им принять болезнь 

ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, что будет 

способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях семьи.  

Семья ребенка с КИ нуждается в специальной работе, направленной не только на 

самого ребенка, но и на всю семью в целом.  

Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической работы с 

семьями глухих детей являются: - обеспечение адекватных микросоциальных условий 

развития глухого ребенка в семье; - преодоление состояния фрустрации и оптимизация 

самосознания родителей; - формирование позитивного отношения близких лиц к глухому 

ребенку и оптимистического взгляда в будущее.  

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

 - установить причины, дестабилизирующие внутри семейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции;  

- выявить социально-психологические внутри семейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию глухого ребенка в семье;  

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня 

фрустрированности личности;  

- способствовать оптимизации личностного развития глухих детей;  

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, 

методам воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное 

развитие глухого ребенка; - повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации глухого 

ребенка;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в 

выборе адекватных мер воздействия.  

При организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями глухих 

детей необходимо осуществлять информационную и практическую деятельность. 

Информационная деятельность включает:  

– рассмотрение проблемы родительского отношения к глухим детям;  

– рассмотрение роли родителей в слухоречевом развитии глухих детей, 

особенностей их взаимодействия и отношений.  

Практическая деятельность включает применение средств коррекции 

родительского отношения к глухим детям и включения родителей в процесс 

слухоречевого развития ребенка. В рамках разных направлений содержание 

информационной и практической деятельности педагогического коллектива с семьями 

глухих детей предполагает применение арсенала различных средств педагогического 

воздействия.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

 

Встречи-знакомства 

Анкетирование родителей (законных представителей) 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Интернет-журналы 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, групповые) 

Родительские чтения 

Родительские вечера 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы 

Акции 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 


