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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с нарушением слуха 

МАОУ СОШ №2 пгт Серышево структурного подразделения д/с №3 (далее - Программа) разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО). 

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 воспитанников с нарушением слуха; 

- на специфику социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется образовательная; 

- 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 нарушением слуха, а также возможностям педагогического 

коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, осу-

ществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формиро-

ванию АОП ДО для воспитанников с нарушением слуха. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потреб-

ностями воспитанников дошкольного возраста с нарушением слуха, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав воспи-

танников дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способ-

ностей 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, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для воспитанников с нарушением слуха; 
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- коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с нарушением слуха; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с нарушением слуха, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением слуха в период дошкольно-

го образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуаль-

ными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушением слуха как субъ-

екта 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 воспитанников с нарушением слуха, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

развития воспитанников с нарушением слуха; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компе-

тентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья воспитанников 

с нарушением слуха; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

1.1.2. 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 воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических работников, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
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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 воспитанников. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для воспитанников с нарушениями слуха: 

1. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и други-

ми партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование воспитанников с нарушениями слуха: организа-

ция устанавливает партнерские отношения не только с семьями воспитанников, но и с другими организациями и лица-

ми, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших воспитанников, перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее - КИ). 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспи-

танников с КИ открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

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

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников посред-

ством различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников тесно связано с дви-

гательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Со-

держание образования в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: 

ФГОС ДОО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разрабо-

тать свою адаптированную образовательную программу, при этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающийся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенно-

стей развития детей дошкольного возраста 
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При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположе-

ние; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с нарушением слуха. 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Амурская область находится в умеренном географическом поясе и обладает особенными климатическими услови-

ями и уникальными природными ресурсами.  Отличительные особенности природы, заключаются, прежде всего, в ее 

контрастности: холодная зима, но жаркое лето; на севере - горный рельеф и быстрые горные реки, суровый и холодный 

климат, мерзлотно-таежные почвы, преобладание растительного и животного мира таежных лесов; на юге - равнинный 

рельеф и более мягкий климат, многоводные реки с плавным течением, плодородные почвы, так называемых "амурских 

черноземов", преобладание растительного и животного мира лесостепных пространств. Зима в Амурской области хо-

лодная, малоснежная и продолжительная. Зимой температура по всей территории колеблется от минус 20 до минус 40 

градусов. Особенностью является небольшой снежный покров. Весна короткая, а лето жаркое, сопровождающееся 

большим количеством осадков. Обильные летние осадки приводят к половодью на реках. 

Флора и фауна региона очень богата и разнообразна. В разных частях области можно встретить и суровую тайгу, и 

смешанные, хвойные леса, и широкую степь с одинокими деревьями. На юге Амурской области произрастают теплолю-

бивые растения и представлены они лимонником, ковылём, амурским бархатом и кедровой сосной. 

Также на территории области произрастают сосна и монгольский дуб. 

Животный мир данной территории представлен богатым разнообразием редкостных видов. Здесь можно встретить 

бурых медведей, лисиц, волков, северных оленей, амурских тигров, соколов, орлов, изюбрей, амурских леопардов и 

большое количество видов рыб. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав фло-

ры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосред-
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ственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Национально-культурные особенности:  

      Амурская область была создана в 1858 году, и на ее территории проживает много народностей: нанайцы, уль-

чи, орочи, нивхи, негидальцы, удэгейцы, эвенки, эвены. Также в области расселялось Амурское казачье войско. Корен-

ные народы создали свою уникальную, неповторимую, загадочную культуру. Основу их мировоззрения составляют 

древнейшие представления и верования. Наиболее значимы культ природы и шаманство. Коренные народы Амурской 

области являются наследниками самобытной культуры, насчитывающей более пяти тысяч лет. 

     Основные историко-культурные достопримечательности Амурской области - заповедники, гидроэлектростан-

ции, старинные здания, космодром. К культурно-историческому наследию Амурской области относятся: икона Пресвя-

той Богородицы Албазинской; уникальное геоморфическое образование «Горящие горы»; останки динозавров; лотосы 

Комарова; «писаные камни» (писаницы) с изображениями оленей, людей, сделанные природной охрой.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенно-

стями Амурской области. 

Социально-демографические особенности: 

Основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в д/с осуществляется на русском 

языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях военного городка поселка. 

1.1.3.3. Характеристика контингента воспитанников 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линией психического развития ребенка дошкольного 

возраста является формирование произвольности психических процессов и поведения, формирование регуляторных ос-

нов психики. В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, основы развития 

личности. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте является память и воображение. Мышление ре-

бенка опирается на способность оперировать образами и представлениями, которые есть в памяти. За счет возможно-

стей образного мышления, ребенок может представлять и думать о том, чего нет здесь и сейчас, преодолевается ситуа-

тивность. Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку представляют собой фор-
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мы наглядного моделирования действительности. В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует предметы и 

явления окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины мира, схематического мышле-

ния, элементов логического мышления и творческих способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, мо-

делируя их в игровой форме. В условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в 

любой роли, отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает 

подчинять свое поведение. Формируется периферия самосознания. Ребенок накапливает представления о своих умениях 

и навыках. Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, является по-

требность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я могу») и потребность в самоутверждении, 

предполагающей желание ребенка соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хоро-

шим»). Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и правил, формирования 

альтруистических потребностей и просоциальных форм поведения. Важно сформировать у ребенка положительное от-

ношение к нормам щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте закладываются основы лич-

ностной, гендерной, гражданской и этнической идентичности. Познавательный интерес, любознательность, креатив-

ность можно рассматривать как системные качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития 

личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и сверстниками 

определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять гиб-

кость, инициативность, интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного общения. Ито-

гом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. Социально значимые мотивы 

(«надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, дей-

ствовать согласно правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции по-

ведения, высокая любознательность и умение действовать по правилу определяет успешность обучения в школе. Исходя 

из того, что в дошкольном возрасте закладываются основы первичной картины мира, формируются социальные пере-

живания, определяющие отношение ребенка к разным видам человеческой деятельности, к миру людей и к самому себе, 

особую важность приобретает формирование представлений и положительного отношения к правилам безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять вни-

мание аспектам финансовой, экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

1.1.3.3.1. Особенности развития и особые образовательные потребности глухих детей 

Психолого-педагогические особенности глухих детей  
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Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся патологий при рождении. Своевременное выяв-

ление врожденных нарушений слуха является решающим условием для немедленного проведения коррекционных ме-

роприятий, необходимых для полноценного развития ребенка, позволяет избежать задержки развития речи, языка, ко-

гнитивных функций ребенка.  

Известно, что нарушения слуха в большинстве случаев связаны с генными нарушениями. В настоящее время иден-

тифицировано более 60 генов, мутации в которых вызывают различные расстройства слуха. Большая часть этих рас-

стройств является врожденной или развивается у ребенка в раннем возрасте до овладения речью. 

Нарушения слуха могут быть: 

- наследственными (в т.ч.) обусловленные генетическими мутациями), 

- врожденными,  

- приобретенными. 

У трети новорожденных расстройства слуха сочетаются с другими нарушениями, т.е. входят в состав синдро-

ма.  

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

систем, заболеваниями почек.  

Наследственные нарушения слуха могут проявляться сразу после рождения ребенка или развиваться постепенно. 

Нарушения слуха могут быть односторонними (повреждено одно ухо – левое или правое) и двусторонними (по-

вреждены оба уха).  

Под инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) определяет такую 

потерю, которая превышает 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей в лучше слышащем ухе.  

Международная классификация тугоухости, утвержденная ВОЗ, представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Степени снижения слуха (классификация ВОЗ) 
Степень 

тугоухости 

Среднее значение порогов слышимости по воздуху на частотах 

500, 1000, 2000 и 4000 Гц (дБ) 

I  26-40  

II  41-55  

III  56-70  

IV  71-90  

Глухота  ≥91  
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Термин «глухота» является психолого-педагогическим.  

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуховой функции, при которой разборчивое восприятие речи 

становится невозможным.  

К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением слуха, врожденным или рано 

приобретенным (до овладения речью), при котором естественный ход развития словесной речи оказывается не-

возможным.  

Глухие дети без специальной систематической психолого-педагогической помощи речью не овладевают (в отличие 

от слабослышащих детей, которые могут «набирать» речь и самостоятельно, хотя и со значительными искажения-

ми), и весь дальнейший путь их психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно ограничи-

вается социальная адаптация.  

Степень снижения слуха при тугоухости определяется по сохранности динамического диапазона слуха, звуки какой 

интенсивности может воспринимать слабослышащий ребенок.  

При глухоте снижение слуха столь велико, что наиболее значимым становится сохранность не динамического, а ча-

стотного диапазона.  

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

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

В зависимости от объема воспринимаемых частот выделяются четыре группы глухоты:  

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

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

- 3 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 1000 Гц,  

- 4 группа - сохранность частотного диапазона слуха более 1000 Гц (по Л.В. Нейману). 

Среди глухих детей выделяется особая группа - дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии. 

35%-40% детей с нарушенным слухом имеют сложные (комплексные) нарушения.  

Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются: интеллек-

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

(ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной системы; детский церебральный паралич или другие 

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

болеваниями (например, эпилепсия).  
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Часть глухих детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабови-

дящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте.  

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая особая группа - дети, перенесшие 

операцию кохлеарной имплантации (КИ). 

Кохлеарная имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – глухоте, когда неэффективно использование 

индивидуальных слуховых аппаратов.  

Исследования свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ может быть переведен на путь естественного раз-

вития 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 станов-

ления и развития эмоционального взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным представ-

лениям о содержании и психологических закономерностях ранних этапов психического развития ребенка в норме.  

В контексте этих представлений слуховое сосредоточение, протекающее по типу безусловных реакций, не является 

само по себе точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит автоматически к переходу ребенка на сле-

дующий этап – локализации звуков в пространстве.  

Условием становления и развития слухового восприятия является становление и усложнение эмоционального диа-

лога 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 ближай-

шим окружением». 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям необходимо использовать особый подход и 

особые организационные формы.  

Таким образом, глухие дети составляют особую, полиморфную группу.  

Уже на начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются представителями разных групп: 

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

приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия; 

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

щие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при значительной систематической специ-

альной поддержке;  
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- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умствен-

ной отсталостью, нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной недо-

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

даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых несопоставимо с возрастной нор-

мой.  

Психофизиологические характеристики глухих детей 

Глухие дети дошкольного возраста 

Глухие дети дошкольного возраста — это неоднородная по составу группа, включающая: 

- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню общего и речевого развития 

приближающихся к возрастной норме (дошкольники при раннем начале коррекционного воздействия); 

- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но 

имеющих перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при значительной систематической 

специальной поддержке; 

- глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, 

легкой умственной отсталостью, нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллек-

туальной недостаточностью и др.), значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

- глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том числе и умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью), развитие которых несопоставимо с возрастной нормой. 

Психолого-педагогические параметры психофизических особенностей и индивидуальных возможностей глу-

хого ребенка определяются в соответствии с возрастом ребенка, его индивидуальными особенностями, его потребно-

стями, характером и выраженностью нарушений. Также на уровень общего и слухоречевого развития глухих дошколь-

ников влияет ряд субъективных факторов: время выявления нарушения слуха, время начала коррекционного воздей-

ствия, его организации и эффективности. 

К психолого-педагогическим параметрам психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

глухого ребенка относятся: 

1. Особенности сенсорных систем (анализаторов) и высших психических функций (зрительное, слуховое, обоня-

тельное, тактильное (осязательное), тактильно-двигательное восприятие, пространственные представления, в том числе 
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о положении собственного тела в пространстве (проба при закрытых глазах), временные представления, внимание, па-

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

2. Особенности личностно-коммуникативного развития (поведение и деятельность в процессе обследования, вос-

питания и обучения, реакция на родителей и незнакомых людей, мотивационно-потребностная сфера, эмоционально-

волевая сфера, самосознание, коммуникативная сфера, типологические особенности высшей нервной деятельности, 

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

и неодушевленными объектами окружающего мира). 

3. Сформированность деятельности в целом (целенаправленность, организованность, произвольность, способ-

ность к планированию действий, самостоятельному выбору средств выполнения деятельности, способность сформули-

ровать цель, для достижения которой выполняются те или иные действия, способность завершать начатое действие и 

дать словесный отчет). 

4. Наличие задатков, индивидуальных особенностей интересов и предпочтений (любимые игры, игрушки, занятия; 

а также воспитатель, тьютор, учитель, с которыми ребенок может и предпочитает общаться; родители и другие близкие 

родственники, с которыми ребенок может и предпочитает общаться), индифферентное отношение к окружающему ми-

ру. 

Социально-абилитационные параметры 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей глухого ребенка 

К cоциально-абилитационным параметрам психофизических особенностей и индивидуальных возможностей глу-

хого ребенка с относятся общая оценка социальной ситуации развития и основные категории его жизнедеятельности:  

1. Способность к самообслуживанию (способность ребенка самостоятельно осуществлять основные физиологиче-

ские потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность).  

2. Способность к самостоятельному передвижению с соблюдением мер безопасности в помещении и на улице 

(способность ребенка самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в 

покое и при перемене положения тела, способность пользоваться лифтом и общественным транспортом). 

3. Способность к ориентации во времени и пространстве (способность к адекватному восприятию личности и 

окружающей обстановки, оценке ситуации,  

4. Способность детей к общению (способность к установлению контактов со знакомыми и незнакомыми людьми 

вербальными и невербальными средствами, путем их адекватного восприятия, способностью к формированию и сохра-

нению социальных связей); дети, имеющие психофизиологические отклонения, характеризуются сниженной способно-
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стью к установлению контактов со знакомыми и незнакомыми людьми, формированию и сохранению социальных свя-

зей. 

5. Способность к контролю своего поведения (способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 

целесообразности поведенческих актов, социально-правовых и морально-этических норм). 

6. Способность к обучению. 

В соответствии с наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии и уровнем общего и слухо-

речевого развития и его близостью / возможностью приблизиться к возрастной норме, в ходе обследования на ПМПК 

определяется образовательный маршрут, адекватный возможностям глухого ребенка: 

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

приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия), могут на 

равных по 1-2 человека воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной направленности, 

получая систематическую коррекционную помощь со стороны сурдопедагога и других специалистов;   

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

щие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте), могут получить адекватное воспитание и 

обучение в группах комбинированной или компенсирующей направленности при значительной систематической специ-

альной поддержке со стороны сурдопедагога и других специалистов:  

- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой неослож-

ненной умственной отсталостью, нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с интеллек-

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

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи, могут получить адекватное воспитание 

в обучение в соответствии с АОП ДО для глухих дошкольников в условиях реализации индивидуального образователь-

ного маршрута; 

- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых несопоставимо с возрастной нор-

мой, могут получать адекватное воспитание и обучение на основе либо разработки для каждого ребенка специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), либо в соответствии с примерной адаптированной образовательной про-

граммой дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного воз-

раста с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

7. Общая оценка социальной ситуации развития (тип семьи, неблагоприятная обстановка в семье, низкий уровень 

грамотности родителей, отрицательное влияние социума, неспособность ребенка адаптироваться к социуму). 
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Специфика развития глухих детей дошкольного возраста 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления.  

Особенностей личности и поведения глухого ребенка не являются биологически обусловленными и при создании со-

ответствующих условий поддаются коррекции в наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся ребенок получает через слуховые 

ощущения и восприятия.  

Глухой ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания и 

оказывает отрицательное влияние на формирование других ощущений и восприятий.  

В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого ребенка. 

Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-

вибрационные ощущения. 

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного речевого и интеллектуального разви-

тия. Дети, имеющие значительную потерю слуха, без специальной помощи не могут успешно реализовать свой жиз-

ненный потенциал. 

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, обдуманные действия начинают преобладать над им-

пульсивными. Личностное развитие также обусловлено усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и норм 

общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста лежат те же закономерности, что и в норме. 

Однако имеются некоторые особенности, которые обусловлены и первичным дефектом, и вторичными нарушениями: 

замедленным овладением речью, коммуникативными барьерами и своеобразием развития познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно поздно, как правило, отличаются от 

сверстников с нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы.  

У глухих детей происходит нарушение познавательных функций, т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, мыш-

ления. У таких детей понижена инициатива общения с окружающим миром. Страдают ориентация в пространстве, коор-

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

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка. 

В сложной структуре развития глухого ребенка наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается 

своеобразие в формировании его речи и других психических процессов.  
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В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии, что обусловлено развитием 

различных сторон познания: восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает формирование разных видов детской де-

ятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой.  

На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное развитие речи. 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, познанию предметов и явлений, раз-

личных связей между ними. Однако основой познания в первую очередь является чувственное – процессы восприятия, 

наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период детства и у глухих детей. Разви-

тие познавательных интересов, становление предметной деятельности, формирование игры способствуют сенсорному 

развитию глухих детей. Однако нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности 

приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития необученных глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и речевого общения, личностное раз-

витие глухих дошкольников происходит более интенсивно. 

В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными социальными явлениями, учатся понимать и ана-

лизировать свои и чужие поступки.  

У них формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. На протяжении дошколь-

ного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование интереса к окружающему миру. У старших 

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

процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой деятельности. 

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников осуществляется их разностороннее развитие. Умственное 

развитие включает в себя формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов, развитие речи как средства познания. 

Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста неразрывно связано с овладением речью, потому что 

формирование психических процессов, познание объектов и явлений окружающей жизни, опосредовано речью. 

Особые образовательные потребности глухих детей 

Особые образовательные потребности глухих детей, определяют особую логику построения образовательного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.  



 

18 

Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны с трудностями понимания обращен-

ной речи, характером межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема вербальной ин-

формации. 

К особым образовательным потребностям глухих детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности 

и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в глухом ребенке уверенности в том, что в дет-

ском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении сов-

местно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не подчеркивая 

его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей 

в доступное взаимодействие;  

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

ствительностью;  

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

зовательных областей, так и в процессе специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

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

го жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет при-

влечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

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

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

ных функций, осуществление специальной работы по ее формированию и коррекции;  

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

специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

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

звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, формированию умения использовать свои слуховые воз-

можности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  
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- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи (речевое дыхание, голос, зву-

ки и их сочетания, слово и фраза; интонационное оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: 

сила и высота голоса, темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, использование не-

вербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и груп-

повой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих трудностей;  

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

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и дошкольной образова-

тельной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы дошкольной образовательной 

организации. 

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

как правило, воспитываются вместе со слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализо-

вывать и такие образовательные потребности, как: 

- развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических условиях; 

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

ных ситуациях; 

- развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, соответствующие теме и общей ситуации 

общения; 

- развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе взаимодействия с окружающим ми-

ром и активно использовать его в общении и обучении; 

- развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со слышащими сверстниками. 

К особым образовательным потребностям глухих дошкольников с выраженными дополнительными наруше-

ниями в развитии, перспектива сближения которых с возрастной нормой маловероятна даже при систематиче-

ской и максимальной специальной помощи, относятся (Л.А. Головчиц): 

- организация раннего специального обучения; 

- высокая степень индивидуализации дошкольного образования глухого ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для глухого ребенка, с учетом его инди-
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видуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями глухого ребенка со сложной 

структурой дефекта; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и невербальной коммуникации с детьми 

и взрослыми; 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, формирование мыслительных опера-

ций; 

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

- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 

- специальная работа по использованию сформированных умений и навыков в новых практических ситуациях. 

1.1.3.3.2. Особенности развития и особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

воспитанников 

Психофизиологические характеристики слабослышащих и позднооглохших детей 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) и к замедлению или спе-

цифичному развитию других функций, связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, 

внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же закономерностям, которые обнару-

живаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С.  Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с 

нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим ми-

ром. 

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на внешние воздействия 

становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся межфункциональные взаимодействия изменя-

ются:  

- ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая фиксация (у детей с нарушенным слухом 

образы предметов и объектов зачастую представлены инертными стереотипами);  

- иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших затруднениях отмечается их ре-

гресс. 
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Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со слышащими детьми 

пропорциях:  

- недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других (сохранна кожная чувствитель-

ность, при правильном обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется слуховое);  

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

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы слабослышащих 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, форми-

рованием произвольности психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает формирование раз-

ных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание 

следует формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нару-

шений 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 показало, что на протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания ме-

няется: от 10-12 мин. в начале данного возрастного периода, до 40 мин. в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: уровень развития словесной памяти за-

висит 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. 
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В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста не уступают своим 

слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим закономерностям развития 

мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная деятельность детей таких категорий, как правило, имеет свои 

особенности: 

- формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

- отставание в развитии мыслительных операций; 

- наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, обусловленное уровнем речевого разви-

тия; 

- 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 сохран-

ный 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 сло-

весной 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 сопере-

живать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой особый тип развития, свя-

занного с наличием специфических условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному ти-

пу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. 

Прежде всего, это недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития 

познавательной и личностной сферы. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, определяют особую логику по-
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строения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.  

Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны с трудностями понимания обращен-

ной речи, характером межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема вербальной ин-

формации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности 

и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке 

уверенности в том, что в детском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруд-

нений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам 

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

вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

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

ствительностью;  

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

зовательных областей, так и в процессе специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

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

го жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет при-

влечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

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

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

ных функций, осуществление специальной работы по ее формированию и коррекции;  

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

гически созданной слухоречевой среды;  

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

звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, формированию умения использовать свои слуховые воз-

можности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 
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оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи (речевое дыхание, голос, зву-

ки и их сочетания, слово и фраза; интонационное оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: 

сила и высота голоса, темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, использование не-

вербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и груп-

повой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих трудностей;  

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

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и дошкольной образова-

тельной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы дошкольной образовательной 

организации. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей, уровень общего и речевого развития которых приближен к воз-

растной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со слышащими сверстниками, важно, помимо 

отмеченных выше, реализовывать и такие образовательные потребности, как: 

- развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических условиях; 

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

ных ситуациях; 

- развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, соответствующие теме и общей ситуации 

общения; 

- развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе взаимодействия с окружающим ми-

ром и активно использовать его в общении и обучении; 

- развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со слышащими сверстниками. 

1.1.3.3.3. Особенности развития и особые образовательные потребности воспитанников с КИ 

Общая характеристика детей дошкольного возраста, перенесших операцию по кохлеарной имплантации 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая особая группа - дети, перенес-

шие операцию кохлеарной имплантации (КИ). 
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Кохлеарная имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – глухие, когда неэффективно использование 

индивидуальных слуховых аппаратов. 

Проведение детям с тяжелыми нарушениями слуха хирургической операции по вживлению электродов в улитку 

внутреннего уха – кохлеарная имплантация (далее – КИ) позволяет принципиально изменить состояние слуха ребенка, 

восстанавливая пороги слухового восприятия до уровня легкой степени тугоухости. 

Однако новыми слуховыми возможностями ребенок самостоятельно воспользоваться не может. 

Результативность КИ во многом определяет психолого-педагогическая реабилитация. 

Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую категорию детей с нарушенным слухом, от-

личающуюся крайней разнородностью. 

Во-первых, по времени, когда осуществлена операция КИ – от ее проведения на первом году жизни до ее проведе-

ния в 6-7 лет. 

Во-вторых, по психолого-педагогической характеристике ребенка до проведения КИ:  

- как оглохшие дошкольники сохранившие речь, которой они овладели при нормальном слухе, так и дети с распа-

дающейся или распавшейся речью; 

- глухие дети, уровень общего и речевого развития которых в результате ранней коррекционной работы близок к 

возрастной норме;  

- глухие дети, еще не владеющие речью или имеющие низкий уровень речевого развития; 

- глухие дошкольники с выраженными дополнительными отклонениями в развитии;  

- дети раннего возраста, в силу чего еще не владеющие речью. 

Эти существенные различия требуют разных программ реабилитации. 

Кроме того и сам процесс реабилитации отличается своеобразием: в нем выделяется особый период – первона-

чальный этап, в процессе которого должен быть принципиально изменен путь развития ребенка с КИ – он должен быть 

переведен на путь естественного развития коммуникации и речи, как это происходит у маленького слышащего ребенка.  

Особые образовательные потребности  детей с кохлеарными имплантами 

Успешное развитие, воспитание и обучение детей с КИ требует учета особых образовательных потребностей дан-

ной категории детей.  

Эти потребности, естественно, отличаются у оглохших детей, у дошкольников, уже владеющих фразовой 

речью, у еще не говорящих детей, у детей раннего возраста.  

Образовательные потребности дошкольников с КИ (в обобщенном виде): 
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1. Индивидуальный подход к образованию ребенка с КИ на первоначальном и последующем этапах реабилитации с 

учетом психофизических возможностей ребенка на каждом из них; 

2. Коррекционная работа, направленная на активное сенсорно-перцептивное и коммуникативное развитие, а также 

в целом на амплификацию (обогащение) его развития сразу после выявления проблемы (в дооперационный период) и 

сразу после КИ;  

3. Обеспечение постоянного взаимодействия детей с КИ с нормально слышащими и говорящими дошкольниками и 

взрослыми;  

4. Организация особой предметно-развивающей, пространственной среды, способствующей полноценному усвое-

нию вербальной коммуникации; 

5. Использование специальных подходов, методов и приемов при развитии ребенка после КИ; 

6. Комплексный подход в сопровождении образования ребенка после КИ, включающий взаимодействие специали-

стов педагогического и психологического профиля, а также медицинского (аудиологии); 

7. Целенаправленная работа по сопровождению семьи ребенка после КИ в образовательном процессе. 

В тех случаях, когда у детей с КИ отмечаются тяжелые множественные нарушения (наличие умеренной, тяжелой 

или глубокой умственной отсталости, сочетание трех или более нарушений в развитии, включая выраженную умствен-

ную отсталость), и их развитие несопоставимо с возрастной нормой, их образование следует организовывать по адапти-

рованной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития. 

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. 

Таким образом, при работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям необходимо использовать 

особый подход и особые организационные формы. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых ре-

зультатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушением слуха к концу дошкольного об-

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольно-

го образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с нарушением слуха. Они представле-

ны в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития воспитанников с нарушениями слуха, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы для глухих и слабослышащих 

воспитанников 

На начало дошкольного возраста глухой ребенок (при условии, что обучение началось в первые месяцы жизни, до 

1,5 лет): 

1) демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим ра-

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

проявляет свои чувства; 

2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится играть рядом с другими в игровом уголке, 

принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу, умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение; 

3) выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения, понимает и выполняет поруче-

ния, предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь); 

4) называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное при подборе иллюстраций, в схематических рисун-
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ках, лепке, постройках макетов; 

5) ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к во-

левым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

7) владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные возрасту культур-

но-гигиенические процедуры (культура еды, умывание), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, 

уход за одеждой); 

8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, включает и выключает его; разли-

чает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; 

10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со стационарной аппаратурой, с инди-

видуальным слуховым аппаратом и без него). 

На этапе завершения освоения адаптированной программы (к 7 годам) глухой обучающийся, имеющий перспекти-

ву сближения с возрастной нормой при значительной систематической специальной поддержке: 

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

2) стремится к организованности и аккуратности; 

3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оценивать свои силы, пользоваться ин-

дивидуальными слуховыми аппаратами; 

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

уважение к старшим); 

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

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

7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравствен-

ных нормах; 

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

9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и принятыми нормами социально-
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го взаимодействия для решения практических и творческих задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

11) умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

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

сами; 

13) понимает обращения и выполняет задания; 

14) понимает вопросы; 

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

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

ля и самостоятельно); 

17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 

18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для достижения цели; 

19) определяет последовательность действий, операций; 

20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

22) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; использует при общении 

различные виды речевой деятельности; 

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

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

25) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

выполнения домашнего труда; 

26) соблюдает правила личной гигиены; 

27) испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости за победы и свершения России, уважи-

тельно относится к родному краю, своей семье; 

28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей; 

29) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится или не 

нравится); 

30) называет членов своей семьи, их имена; 
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31) выражает приветствие, просьбу, желание; 

32) соблюдает правила поведения в Организации; 

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

сти, взаимопомощи и сопереживания; 

34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные слуховые аппараты; 

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

(фразы, слова, словосочетания); 

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

38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

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

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

41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

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

- обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

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

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

- понимает и выполняет простые поручения; 

- употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 

- называет слово и соотносит его с картинкой; 

- употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

- понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение словосочетаний с предлогами в, 

на, под); 

- составляет простые нераспространённые предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации дей-

ствия; 

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

тельно или с помощью); 

- владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет печатными буквами; 
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- понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному опыту ребенка (самостоятель-

но или с помощью). 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы для воспитанников с КИ 

Целевые ориентиры для воспитанника с КИ к окончанию первоначального периода реабилитации. 

Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена операция, у воспитанника с КИ к окончанию пер-

воначального периода реабилитации должны появиться: 

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

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на новой сенсорной основе и его ини-

циирование; 

3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работником, родителями (законными пред-

ставителями): обучающийся хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и доступ-

ные ему вербальные средства; 

4) интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не только на громкие, но и на тихие зву-

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

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

вести себя в ответ на услышанное; 

6) способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, различать по смыслу схожие источ-

ники звука (звонок в дверь, звонок маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

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

8) естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав гудок машины, подбегать ко пе-

дагогическому работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

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

щенной к нему развернутой устной речи педагогического работника, родителей (законных представителей); 

11) первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и фразы, количество которых быстро увели-

чивается; 

12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных для разборчивого восприятия 

обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его приближения к возрастной норме 
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может быть различным: близким к возрастной норме, незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы. 

Целевые ориентиры для воспитанника с КИ на этапе завершения освоения адаптированной основной образова-

тельной программы. 

1. Воспитанник с КИ, приблизившийся по уровню общего и речевого развития к возрастной норме: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

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

тивно взаимодействует другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

тонационно окрашенная, в нормальном темпе, без аграмматизма, речь внятная, могут наблюдаться, как и у слышащих 

воспитанников, трудности произнесения отдельных звуков, которые не снижают общей внятности речи, может выска-

зывать свои мысли и желания, использовать устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

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

животных, природные явления, давать позитивную или негативную оценку к предмету и (или) объекту мысли и выра-

жать свое эмоциональное отношение к поступкам, действиям, ситуациям, событиям, состояниям и явлениям окружаю-

щего мира; 

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

ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и 

шепотную речь на расстоянии 4-6 метров; 

- слуховое поведение соответствует поведению воспитанников с нормой слуха: проявляет живой интерес к беседе с 

педагогическим работником, необязательно глядя на собеседников, ведет себя адекватно услышанной беседе, находится 

в постоянном слуховом внимании к происходящему, изредка может переспросить заданный вопрос, уточняя его, если 

он был задан на фоне шума и (или) разговора, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы, 
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слушает аудиокниги; 

- развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

другим детям, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружаю-

щей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

2. Воспитанник с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от возрастной нормы по уровню об-

щего и речевого развития (как правило, при проведении кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 

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

себе, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных играх; спосо-

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

- проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с другими детьми в игровом угол-

ке, принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё пове-

дение, в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

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

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

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

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

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-
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гигиенические процедуры (культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслу-

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

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

местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёма-

ми сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор адекватно настроен, слышит и 

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

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

- слуховое поведение ребенка близко поведению воспитанников с нормой слуха: проявляет живой интерес к беседе 

с педагогическим работником, родителями (законными представителями) необязательно глядя на собеседников; нахо-

дится в постоянном слуховом внимании к происходящему, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, 

мультфильмы; 

- устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми людьми, но уровень развития 

коммуникации и речи еще отстает (иногда значительно) от возрастной нормы, содержание коммуникации уже выходит 

за рамки личного опыта, круг общения, его тематика и речевые средства разнообразны, но сами речевые средства еще 

не соответствуют возрасту, часто встречаются аграмматизмы, ребенок в общении понимает фразовую речь и пользуется 

ею, но сама речь остается еще специально приспособленной к особенностям его речевого развития, устная речь есте-

ственная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как 

правило, достаточно внятная, но наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, может использовать устную 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, но часто 

встречаются аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею. 

3. Воспитанник с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий от возрастной нормы: 

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

ских действий выполняет в совместной с педагогическим работником деятельности или при его постоянной помощи, 

владеет элементарными формами и средствами взаимодействия с другими детьми; 

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

память, происходит формирование основных видов мыслительных операций (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему ребенку более младшего возраста: 
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речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной 

разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров, испытывает затруднения в разборчи-

вом восприятии на слух речи; 

- слуховое поведение ребенка близко поведению воспитанников с нормой слуха более младшего возраста: проявля-

ет живой интерес к звучаниям окружающего мира, может адекватно вести себя в ответ на услышанное звучание, разли-

чает различные звуки, в том числе близкие по звучанию, экспериментирует со звуками и получает от этого видимое 

удовольствие, активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной интонацией, любит слушать музы-

ку; 

- устная речь является основным средством общения со знакомыми людьми, но широко используются и невербаль-

ные средства, уровень развития коммуникации и речи значительно отстает от возрастной нормы, ребенок в общении 

понимает простую фразу, как правило, связанную с его деятельностью, с определенной ситуацией, в самостоятельной 

речи использует звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие фразы, формируются элементарные навыки 

связной речи, прежде всего разговорной, устная речь естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормаль-

ном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как правило, недостаточно внятная; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование интереса к красо-

те окружающего мира, знакомство и освоение разных видов художественной деятельности (изобразительной, театрали-

зованной, музыкальной), формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного глухого, слабослышаще-

го, позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ могут существенно варьировать степень реального развития этих характе-

ристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования. 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДОО, в котором определены государственные га-

рантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОО, за-

данным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании воспитанников с нарушением слуха, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 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 воспи-

танников с нарушением слуха; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями воспитанников с нарушением 

слуха; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки воспитанников; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту пе-

рехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных воспитанников в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности воспитанников дошкольного воз-

раста, с нарушением слуха с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, по-

знавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учиты-

вать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанников, динамики их образо-

вательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с нарушением слуха; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением слуха. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития вос-

питанников, в т.ч. его динамики. 
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В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с нару-

шением слуха; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 

образования для воспитанников с нарушением слуха; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педаго-

гических работников ДОО в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития воспитанников с нарушением слуха в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для воспитан-

ников с нарушением слуха на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных об-

разовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования воспитанников с нарушением 

слуха на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же вре-

мя выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха, используемая как професси-

ональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушением слуха по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной про-

граммы дошкольной организации; 
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования воспитанников с нарушением слуха; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития са-

мой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием воспитанников с 

нарушением слуха. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка ка-

чества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки каче-

ства образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, разви-

вающего дошкольного образования в соответствии c ФГОС ДОО посредством экспертизы условий реализации Про-

граммы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с нарушением слуха, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ре-

бенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением слуха, семьи, педагогических работ-

ников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и независимую профессио-

нальную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для самоанализа, так 

и для внешнего оценивания. 



 

39 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.1.1. Образовательная деятельность с детьми с нарушением слуха дошкольного возраста 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности с глухими, слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися, обучающимися с КИ в условиях информационной социализации: создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитан-

ников с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме 

Содержание деятельности 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям педагогические работники: со-

здают 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 собствен-

ному усмотрению использовать личное время), способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружа-

ющим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия, воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам; 

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

- создают в ДОО различные возможности для приобщения воспитанников к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям воз-

можность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу, что способствует развитию у 

воспитанников чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понима-
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ния необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные пе-

реживания; 

- способствуют формированию у воспитанников представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуа-

ции из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты, таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

- предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выра-

жать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

- способствуют развитию у воспитанников социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые кон-

такты. Педагогические работники способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведе-

ния дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей при-

роде, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на сво-

ем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и (или) действия воспитанников ком-

ментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают условия для свободной игры воспи-

танников, организуют и поощряют участие воспитанников в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компью-

терных 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. 

Социально-коммуникативное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитан-

ников с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющие пер-

спективу сближения с ней 

Содержание деятельности 

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

- создают специальные условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 
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- способствуют развитию воспитанников чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

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

использовать личное время); 

- стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

- способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

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

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

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам, стремле-

ние владеть соответствующим речевым запасом. 

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

- создают в Организации различные возможности для приобщения глухих, слабослышащих и позднооглохших вос-

питанников к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, пла-

нировать совместную работу, что способствует развитию у воспитанников чувства личной ответственности, ответствен-

ности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятель-

ности мнения и действия; 

- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные пе-

реживания; 

- способствуют формированию у воспитанников представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуа-

ции из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты, таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

- предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и речевых умений. Эти возможности свободного самовыражения иг-

рают ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя ответ-

ственности в соответствии с уровнем развития; 

- способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников социальных навыков: при 

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

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты; 
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- 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, рукотвор-

ному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и (или) действия воспитанников комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: 

- создают специальные условия для свободной игры глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, 

воспитанников с КИ, организуют и поощряют участие воспитанников 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. 

Социально-коммуникативное развитие воспитанников с дополнительными отклонениями в развитии, зна-

чительно отстающих от возрастной нормы педагогические работники 

Содержание деятельности 

Педагогические работники: 

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

тиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений; 

- учат и мотивируют воспитанников в различных бытовых ситуациях находить свое место за столом, самостоятель-

но есть разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, не вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

чашкой, есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить педагогических ра-

ботников доступными средствами (слово «спасибо» или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным или усе-

ченным словом); 

- обучают и поощряют действия воспитанников 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 вы-

тирать лицо и руки, учить пользоваться салфеткой, носовым платком, расческой; 

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

сле окончания туалета приводить в порядок одежду; 
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- приучают воспитанников убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

- воспитывают у воспитанников желание помогать воспитателю выполнять простые поручения: на участке соби-

рать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья 

к столу. Применяют для поддержания интереса к деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать игрушки», «В 

гости пришли куклы»). Приучают воспитанников принимать посильное участие в труде педагогических работников; 

- создают необходимые условия для развития игровой деятельности воспитанников в соответствии с их возможно-

стями и целями обучения; 

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

использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину 

- катать, куклу - возить в коляске, из кубиков - строить); 

- учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание воспитанников на отношение к кукле, как 

заместителю ребенка (человека) демонстрируют образцы заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-

животными. Не допускают попыток ломать, бросать игрушки. Приучают воспитанников убирать игрушки по заверше-

нии игры; 

- в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат воспитанников действовать на основе подражания 

педагогическому работнику (а при необходимости и сопряженно с ним), развертывать игры отобразительного характера 

- ухаживать за куклой-дочкой, как мама, водить машину, как шофер, строить из кубиков, как строитель; 

- обучают воспитанников последовательно соединять отдельные игровые действия в сюжет, отображающий реаль-

ный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвра-

щение домой. Обращают внимание воспитанников на необходимость правильного точного использования игрушек: по-

суды, одежды, мебели, предметов обихода. 

- всемерно поощряют речевое общение воспитанников в играх, учитывая при этом уровень их речевого развития 

(от побуждения к пользованию устной речью до выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и дей-

ствий совместно с педагогическим работником или отраженно за ним). 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности с глухими, слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися, обучающимися с КИ: создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей воспитанников; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 
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Познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ с 

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме 

Содержание деятельности 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей педагогиче-

ские работники: 

- создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес воспитан-

ников, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-

териалами; 

- возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах 

и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект; 

- организует познавательные игры, поощряет интерес воспитанников к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию. 

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

работники: 

- создают возможности для развития у воспитанников общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

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

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

жания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают воспитанников задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ без 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближе-

ния с ней 

Содержание деятельности 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей воспитанни-

ков педагогические работники: 

- создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую позна-

вательный интерес глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ, исследовательскую 
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активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

- создают возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных 

опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития глухих, сла-

бослышащих и позднооглохших воспитанников, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

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

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

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

- организует познавательные игры, поощряют интерес воспитанников к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно для данной категории воспитанников, т.к. 

развитие моторики рук отвечает потребностям воспитанников с нарушениями слуха. 

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

работники: 

- создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с 

КИ общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии; 

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

жания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают воспитанников задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Познавательное развитие глухих, слабослышащих, позднооглохших воспитанников, дошкольников с КИ с до-

полнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы педагогические ра-

ботники 

Содержание деятельности 

Педагогические работники: 

- знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная деятельность в рамках разделов «Ребе-

нок в детском саду», «Ребенок и его внешность», «Наша группа», «Групповая комната», «Игровой уголок. Игрушки», 

«Раздевалка», «Спальня», «Умывальная комната», «Наш участок», «Семья», «Фрукты и овощи», «Продукты питания», 

«Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», «Праздники в семье и в детском саду», «Животные», «Растения», «Погода», 

«Неживая природа»; 

- реализуют деятельность по развитию у воспитанников мелкой моторики, восприятию цвета, формы, величины, 
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пространственных отношений, тактильно-двигательному восприятию, развитию вибрационной чувствительности, раз-

витию внимания и памяти в ходе дидактических игр; 

- организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных математических представлений (количество 

и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, формирование элементарных измерительных навыков). 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в образовательной области «Познавательное 

развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

2.1.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности c глухими, слабослышащими и позднооглохшими обучаю-

щимися: создание условий для: 

- формирования слухоречевой среды; 

- формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанни-

ков; 

- приобщения воспитанников к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников с уровнем общего и речевого раз-

вития, приближенного к возрастной норме 

Содержание деятельности 

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

в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным откликом, адекватными эмоциями, т.е. тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, прояв-

ляя при этом свою индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности воспитанников, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, ин-

тонационной и грамматической сторон речи, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихо-

творений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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2. В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных произведений педагогические работники: 

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

приятию, в том числе инсценирование, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух; 

- побуждают к самостоятельному чтению; 

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

средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным для него способом 

восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-вибрационной, зрительно-вибрационной или зритель-

ной основе; ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилитации, полу-

чает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

воспитанников к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соот-

ветствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

У воспитанников активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стиму-

лируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Речевое развитие глухих воспитанников без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от воз-

растной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней 

Содержание деятельности 

Педагогические работники: 

- формируют основы речевой и языковой культуры, совершенствуют разные стороны речи глухого ребенка; 

- приобщают воспитанников к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие глухого ребенка связано с обучением умению вступать в коммуникацию с другими людьми, уме-

нию слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.  

Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности вос-

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит во 
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время обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

- в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, одевание, раздевание, туалет), где ос-

новное внимание должно быть уделено уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в 

процессе общения с детьми и педагогическим работником; 

- на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, ознакомлению с окружающим миром, 

труду, физическому воспитанию, где детям дают материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела, а 

также слова и фразы, нужные для организации деятельности воспитанников; 

- на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения слов и фраз, уточнение их зву-

кобуквенного состава, формирование разных видов речевой деятельности (говорения, слухозрительного восприятия, 

чтения, письма, слушания). В ходе занятий усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные си-

туации; 

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

стороны речи при максимальном использовании остаточного слуха воспитанников; 

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

развитие речи воспитанников, закреплять у них речевые навыки. 

Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших воспитанников без дополнительных отклонений в раз-

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

Содержание деятельности: 

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших воспитанников рассматривается как обучение воспитан-

ников устной и письменной речи, включая все составляющие части, при этом педагогические работники: 

- организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих и позднооглохших 

воспитанников, их способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения обучающиеся овладевают 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и разви-

тию ребёнка; 
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- обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый для организации образовательного про-

цесса, обращаться к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой, употреблять в диалогической речи сло-

ва, обозначающие предмет и действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы: «кто?» «что?» 

«что делает?» Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять в речи 

словосочетания типа «что делает?» или «что (кого?)», называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и выпол-

нять поручения, содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер 

предмета; 

- обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления действия (включение словосочета-

ний с предлогами в, на, под, над, около), составлять простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

2. При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание уделяется таким аспек-

там, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих образовательный (воспитатель-

ный) процесс, повествовательных предложений, организующих образовательный (воспитательный) процесс, повество-

вательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием, предложений с обраще-

нием, предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью, сложных предложений с прида-

точными 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 ДОО, группе, дома, на улице по 

данному плану; 

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

Речевое развитие глухих, слабослышащих воспитанников с дополнительными отклонениями в развитии, зна-

чительно отстающих от возрастной нормы  

Педагогически работники: 

- формируют у воспитанников внимание к лицу говорящего человека; 

- педагогические работники побуждают воспитанников к устному общению на уровне их произносительных воз-

можностей, учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных слов, 
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подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат подражать крупным и мелким движени-

ям тела, рук, пальцев, проводить упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата; 

- педагогические работники развивают речевое дыхание воспитанников, проводят игры, направленные на развитие 

силы и длительности выдоха, учат произносить слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат 

пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

- педагогические работники побуждают воспитанников воспроизводить в речи близко к норме не менее 20 звуков, 

акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации в сопряжен-

ной и отраженной речи; учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

- педагогические работники активизируют у воспитанников потребность в устном общении на уровне их произно-

сительных возможностей. Они учат воспитанников самостоятельно читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога), 

соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков. 

Речевое развитие воспитанников после операции кохлеарная имплантация  

Cодержание представлено в разделе «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

слуха». 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи художественно-эстетического развития воспитанников с нарушениями слуха: создание 

условий для: 

- развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ интереса к эстетиче-

ской стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

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

мовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспи-

танников с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме 

Cодержание деятельности 

1. В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с раз-

ными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества педагогические работники: 
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- способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ сен-

сорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора; 

- знакомят воспитанников с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искус-

ства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экс-

курсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла педаго-

гические работники: 

- создают возможности для творческого самовыражения воспитанников: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов, вовлекают воспитанников в раз-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов; 

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

риментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники, исполь-

зовать разнообразные материалы и средства; 

- в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям, детям с КИ созда-

ют художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука; 

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

мимики, пантомимы, интонации передают характер, переживания, настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспи-

танников с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих пер-

спективу сближения с ней 

Содержание деятельности 

1. В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с раз-

ными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества педагогические работники: 

- способствуют накоплению у воспитанников сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 
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литературы и фольклора. При этом используется специальное звукоусиливающее оборудование, информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ); 

- знакомят воспитанников с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искус-

ства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экс-

курсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации; 

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла педаго-

гические работники: 

- создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и позднооглохших воспитанни-

ков, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художествен-

ных замыслов; вовлекают воспитанников в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 

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

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании предлагают детям экспе-

риментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники, исполь-

зовать разнообразные материалы и средства. 

Художественно-эстетическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспи-

танников с КИ с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы.  

1. В сфере эстетического развития воспитанников с дополнительными нарушениями развития педагогические ра-

ботники: 

- вызывают у воспитанников интерес к рисованию, лепке, аппликации и рисованию, а также развивать игровую 

направленность изобразительной деятельности, учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать конструк-

ции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать содержание изображенных на 

картинках действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

- развивают у воспитанников способность к отражению связного содержания изобразительными средствами, учат 

создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую 

функцию речи в процессе изобразительной деятельности; 

- учат воспитанников планировать будущую деятельность, формулировать предварительный замысел и реализовы-

вать его в ходе выполнения; 
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- развивают эстетическое восприятие воспитанников в процессе рассматривания картин, скульптур, обсуждения 

доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к литературным произведениям, предметов народных 

промыслов, народных игрушек - семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

- учат эмоционально воспринимать красивое; 

- привлекают внимание воспитанников к музыкальным звучаниям (игра на пианино, звучание аудиозаписей с гром-

кой ритмичной музыкой), учат воспитанников 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 мо-

гут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только развиваться в образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

2.1.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности с обучающимися с нарушениями слуха: создание условий для:  

- становления у воспитанников 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. 

Физическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ с уров-

нем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме 

Содержание деятельности 

1. В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни педагогические работники: 

- способствуют развитию у воспитанников 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, со-

блюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков; 

- возможности для активного участия воспитанников в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, развития представлений о своем теле и 
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своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники: 

- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и дви-

жений ребенка; 

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внеш-

ней территории (горки, качели), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма для удовлетворения 

естественной потребности воспитанников в движении; 

- поддерживают интерес воспитанников к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в бе-

ге, прыжках, лазании, метании; побуждают воспитанников выполнять физические упражнения, способствующие разви-

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

ки; развивают у воспитанников интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

- овладения подвижными играми с правилами. 

Физическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ без до-

полнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с 

ней 

Cодержание деятельности 

1. В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни педагогические работники: 

- способствуют развитию у воспитанников ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков; 

- создают возможности для активного участия воспитанников в оздоровительных мероприятиях с учетом отклоне-

ний в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной образовательной организации 
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является профилактика нарушений сенсомоторной сферы глухих, слабослышащих воспитанников. Кроме того, при-

стального внимания педагогических работников требует профилактика травм, опорно-двигательного аппарата, т.к. часто 

эти обучающиеся ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

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

ских возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники: 

- уделяют специальное внимание развитию у воспитанников представлений о своем теле, произвольности действий 

и движений; 

- для удовлетворения естественной потребности воспитанников в движении организуют специально организован-

ную пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению деть-

ми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма; 

- знакомят воспитанников с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической культуры, поддер-

живают интерес воспитанников к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании; побуждают воспитанников выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

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

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

ки; развивают у воспитанников интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка с нару-

шенным слухом. 

Физическое развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, воспитанников с КИ с до-

полнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 

Содержание деятельности 

Деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое развитие и оздоровление глухих, 

слабослышащих и поздно оглохших воспитанников, воспитанников с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, 

коррекцию отклонений в моторном развитии.  

Усилия педагогических работников должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 
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развитие потребности в двигательной активности; развитие основных движений; развитие и формирование двигатель-

ных качеств; коррекцию отдельных недостатков двигательного развития педагогические работники организуют двига-

тельную активность воспитанников, в частности, учат воспитанников разным видам построений (в шеренгу, в колонну), 

совершенствуют умения и навыки воспитанников в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

Педагогические работники учат воспитанников выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с пред-

метами, упражнения для развития равновесия, упражнения для формирования правильной осанки. Педагогические ра-

ботники учат воспитанников активно принимать участие в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, 

бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления воспитанников следует чередовать занятия, требующие от 

воспитанников умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, включающими ак-

тивную двигательную деятельность воспитанников. В процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередова-

ние статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только развиваться в образовательной обла-

сти «Физическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие аспекты обра-

зовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образова-

тельной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и прони-

зывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружаю-

щий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея-

тельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при вза-

имодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процес-
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сом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педа-

гогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотива-

цию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разум-

ной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является рав-

ноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический ра-

ботник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит об-

щение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных ка-

честв. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует пе-

ред трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индиви-

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально прием-

лемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагоги-

ческим работником и переносит его на других людей. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции воспитанников с нарушени-

ем слуха, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у воспитанников, сформирован-

ные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с нарушением слуха: 

1. Основная цель работы с родителями (законными представителями) глухих и слабослышащих детей - обеспече-

ние адекватных микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния 

фрустрации и оптимизация самосознания родителей (законных представителей), вовлечение их в образовательный про-

цесс для формирования компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

2. Задачи работы с родителями (законными представителями) глухих и слабослышащих детей: 

- сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со специалистами образова-

тельной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные отношения и способ-

ствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие гармоничному развитию ребен-
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ка с нарушенным слухом в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), снижения уровня фрустрированно-

сти личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников; 

- обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье реабилитационных условий, мето-

дам воспитания, обучения и реабилитации воспитанников, обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослы-

шащего и позднооглохшего ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспита-

ния, обучения, развития и социальной адаптации глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

3. Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и ДОО 

Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и ДОО не только важно, но и принципиально отличается от 

этого взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как слышащих воспитанников, так и воспитанников с нару-

шенным слухом.  

Это обусловлено особенностями психолого-педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

Этап реабилитации 

(ребенок воспитывается в дошкольной группе) 

Основная цель работы с родителями (законными представителями): обеспечение адекватных микросоциальных 

условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной позиции родителей (законных представителей) в воспита-

нии и обучении ребенка (или в ее формировании и развитии). 

Задачи: 

- сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со специалистами образова-

тельной организации; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие гармоничному развитию ребен-

ка с КИ в семье; 

- при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные отношения, устано-

вить их причины, и способствовать их коррекции; 

- способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных представлений о своем ребен-
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ке; 

- способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

- обучать родителей (законных представителей) приемам и методам воспитания и обучения своего ребенка, обеспе-

чивающим его оптимальное развитие; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспита-

ния, обучения, развития и социальной адаптации ребенка с КИ; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным слухом (глухого, сла-

бослышащего, ребенка с КИ) и ДОО, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей воспитанников, предпочтений роди-

телей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного 

пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) глухих, слабослышащих и поздно-

оглохших воспитанников, воспитанников с КИ: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания 

воспитанников; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

2.4.1. Программа коррекционно-развивающей работы с глухими и со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми 

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и позднооглохшими дошкольниками 

предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекционных задач.  

Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить разностороннее развитие до-
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школьников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Цели программы КРР: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи глухим, слабослышащим и 

позднооглохшим детям с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК; 

3.Создание условий для освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми адаптированной основ-

ной образовательной программы ДО. 

Задачи: 

1. Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников, 

обусловленных степенью выраженности нарушения; 

2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, психологических средств воздей-

ствия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) воспитанников консультативной и методической помощи по 

особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа КРР предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, обеспечивающей удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших воспитанников; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспита-

тельных мероприятий; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным предста-

вителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших воспитанников, заключений ПМПК. 

Общий объем программы КРР с глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми рассчитывается в соот-
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ветствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитан-

ников; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность воспитанников; 

взаимодействие с семьями глухих воспитанников. 

Этапы коррекционно-развивающей работы 

Структура программы КРР с глухими, со слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последо-

вательность следующих этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного психолого-педагогического обсле-

дования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных меро-

приятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилитационного потенциала в ходе ком-

плексного психолого-педагогического обследования на основании следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха; 

- состояние зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, не-

точность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать равнове-

сие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 
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- 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 запомина-

ния, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид памяти; 

- особенности мышления; 

- познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

- реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструк-

ции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

- глубина и устойчивость эмоций; 

- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций; 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

- особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения с детьми и взрослы-

ми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 



 

64 

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с людьми и обще-

ством, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов познавательной 

сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании диагности-

ческого периода анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и психологиче-

ские подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на глухого, слабослыша-

щего 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 ДОО и семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и разработки содержания 

коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и позднооглохшими детьми ППк ДОО определяет и 

разрабатывает: 

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

мов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

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

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения ребенка. 

Особенности организации КРР 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-

педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте 

- эмоциональное общение с педагогическим работником; в раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте - игровая деятельность. 
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Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 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 узнава-

ние и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-либо 

наглядного подкрепления. 

В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучающиеся учатся распознавать на слух но-

вый материал (слова, словосочетания, фразы, тексты). Этот речевой материал может быть для слабослышащих до-

школьников как хорошо знакомым по значению, так и включать малознакомые и незнакомые слова, фразы, тексты, ко-

торые не использовались в процессе обучения. Распознавание на слух, как и опознавание, осуществляется вне ситуации 

наглядного выбора. 

Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в 

их реализации семьи, необходимых специалистов, может быть реализована по следующему плану: 

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

специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабослышащего ребенка в Организации, 

воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования глухими, слабослышащими и поздно-

оглохшими 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 про-

изношению»). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ГШк на основе повторного обследования 

глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 
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6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо направление семьи на дополни-

тельную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы 

предусматривают ведение специалистами дошкольной образовательной организации «карты развития ребенка», ко-

торая включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус; 

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

- рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка, конкретных специалистов, педагогических работников и других. 

Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников определяется: 

- своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

- качественным слухопротезированием; 

- использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии медицинских противо-

показаний); 

- адекватностью коррекционного процесса. 

2.4.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ 

В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, который при отсутствии медицин-

ских противопоказаний становится кандидатом на кохлеарную имплантацию, после которой необходимо организовать 

полноценную реабилитацию ребенка. 

Этапы реабилитации 

1) Первоначальный этап реабилитации 

Цель первоначального этапа реабилитации: перевод ребенка на путь естественного (нормального) развития за счет 

воссоздания условий для повторного «проживания» на другой сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты 

этапов онтогенеза, начиная с первого года жизни.  
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Это позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это происходит у слышащего ребенка 

первого года жизни. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

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

речи и неречевых звучаний. От успешности его проведения зависит, сможет ли ребенок воспользоваться новыми слухо-

выми возможностями или кохлеарный имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

Подготовка к реабилитации заключается в следующем: 

- с оглохшим ребенком - осуществление коррекционной работы по предупреждению распада речи, подготовка ре-

бенка к будущей настройке речевого процессора, включение семьи в коррекционные занятия с их ребенком; 

- с глухим ребенком - продолжение или начало традиционной коррекционной работы, обращение особого внимания 

на обучение умению воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов неречевые, а по возможно-

сти - и речевые звучания, готовить к будущей настройке речевого процессора. 

Задачи первоначального этапа реабилитации 

Дети с КИ относятся к принципиально разным группам воспитанников и задачи первоначального этапа реабилита-

ции - разные: 

1) для оглохших воспитанников, сохранивших речь: восстановление сенсорной основы коммуникации, естественно-

го взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка в привычный для него звучащий мир; 

2) для глухих воспитанников, получавших психолого-педагогическую помощь с первых месяцев жизни, имеющих по-

ложительный опыт использования слуховых аппаратов и владеющих фразовой речью к моменту КИ: перестройка ком-

муникации и взаимодействия со слышащим окружением на новой для ребенка естественной основе (переход от пре-

имущественно слухо-зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

3) для глухих воспитанников, не владеющими до КИ фразовой речью (пользующихся в коммуникации отдельными 

фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, естественными жестами), имеющих ограниченный и 

недостаточно продуктивный опыт использования слуховых аппаратов или не имевших его: формирование коммуника-

ции и взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных воспитанников: обеспечение естественного процесса формирования 

коммуникации и речи. 

Продолжительность первоначального этапа реабилитации (в среднем): 

- для оглохших - 1-3 месяца, 
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- для глухих, владеющих до КИ фразовой речью, - 3-6 месяцев, 

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

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

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

короче. 

2) Последующий этап реабилитации  

К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны перейти на путь естественного 

овладения коммуникацией и речью, но при этом уровень их общего и слухоречевого развития значительно различается: 

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

оглохших воспитанников, у глухих, до проведения кохлеарной имплантации имевших высокий уровень речевого разви-

тия, а также у большинства детей, имплантированные до 1,5-2-х лет; 

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

имеют значительно более низкий уровень слухоречевого развития; это, как правило, отмечается у большинства глухих 

дошкольников с КИ, до операции речью не владевших; 

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

ется у воспитанников с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, но может иметь место и у глухих 

дошкольников с КИ без выраженных дополнительных отклонений в развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической работы и на ее организа-

ции. 

Речевое развитие 

С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется целенаправленная работа над их 

речевым развитием.  

Основным содержанием коррекционной работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продол-

жает овладевать, прежде всего, в естественной коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и обогащение словаря в ходе педагогиче-

ской работы при реализации всех пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формирование и обо-

гащение словаря через расширение представлений об окружающей действительности, через помощь в «оречевлении» 

(предъявление правильного образца) для выражения детьми желаний, чувств, интересов. 
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Воспитанников учат: 

- пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их назначения (одежда, обувь, мебель, 

посуда), близкого окружения, живой и неживой природе, явлений природы, сезонных и суточных изменений. 

- составлению простых нераспространённых предложений и распространённых предложений на материале сюжет-

ных картинок, по демонстрации действия; 

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

сы, пользуясь при этом различными типами коммуникативных высказываний; 

- умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему виду, атрибутам, необхо-

димым для данной профессии, пространству, в котором изображен человек; определение времени года, времени суток, 

назначения того или иного помещения. 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметно-

го, социального и игрового опыта воспитанников; отражению в речи впечатлений, представлений о событиях своей 

жизни в речи. 

В дальнейшем воспитанников учат понимать и употреблять в речи предложения с отрицанием; с обращением; с од-

нородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложные предложения с придаточными причинами, це-

ли, времени, места, а также использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и сино-

нимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; использовать в речи качественные прилага-

тельные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении при подражании речи педа-

гогических работников, а также в ходе специальных игровых упражнений. 

Воспитанников поощряют к использованию в речи простых по семантике грамматических форм слов и продуктив-

ных словообразовательных моделей. Грамотному построению предложений. 

Воспитанников учат использованию в речи имен существительных в единственном и множественном числе; согла-

сованию слов в предложении в роде, числе, падеже, осуществлению суффиксального и префиксального способов обра-

зования новых слов. У них формируют первоначальное понимание принципов словообразования и словоизменения, 

применению их. 

К 7 годам грамматические компоненты речи у одних воспитанников с КИ в основном могут быть приближены к 

нормативу: они овладевают практическими всеми формами словоизменения и словообразования в устной речи. Но речь 

других воспитанников еще остается аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в формах словоизменения 
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и словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, специально создаваемых ситуаций, 

театрализованной деятельности. 

Необходимо учить воспитанников отвечать на вопросы о хорошо знакомых им предметах, игрушках, а затем - рас-

сказывать о них, используя символические средства, рисование, театрализованные игры. Важно формировать умение 

задавать по ситуации, по сюжетной картинке вопросы и отвечать на них, составлять с помощью педагогического работ-

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

составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания воспитанников целенаправленно учат отражать в речи соб-

ственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с помощью педагогического работника не-

большие сообщения, рассказы «из личного опыта». Это позволяет в дальнейшем успешно описывать события в ДОО, 

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

В дальнейшем воспитанников учат умению самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; составлению творческих 

рассказов по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и 

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

собственного имени (Я.. .,Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он (они)...) с обязательным 

наличием адресата. 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию диалогической речи. Педагоги-

ческий работник должен использовать различные ситуации в повседневной жизни и на занятиях для диалога с конкрет-

ным ребенком, с детьми, а также создавать условия для развития общения воспитанников между собой. Важно поддер-

живать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуаций, вовлекать вос-

питанников в беседу. 

Работа с текстами. Уже при появлении в речи воспитанников первых фраз начинается целенаправленная работа 

по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и смысла. С этой целью педагогические работники рас-

сказывают детям различные истории, близкие жизненному опыту воспитанников. Рассказ сопровождается инсцениро-

ванием с помощью игрушек, персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий карти-

нок. Постепенно роль инсценирования уменьшается, оно используется лишь в наиболее сложных ситуациях, для рас-

крытия смысла текста. Постепенно переходят к рассказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. Кроме этого, 
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педагогические работники читают детям книги, учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития каждого кон-

кретного ребенка, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено. 

Воспитанников учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать персонажей, их действия, пове-

дение, пересказывать. Обучают последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и 

грамматического оформления связных высказываний; пересказу текста в соответствии с планом повествования, исполь-

зуя разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языко-

вые и интонационно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, потешек. Вместе с 

детьми используют при воспроизведении литературных произведений настольный и кукольный театр, игры-

драматизации. 

Развитие слухового восприятия 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ достаточно разборчиво слышат 

речь, что подтверждается тем фактом, что они начинают успешно овладевать речью (набирать всё новые и новые слова 

и фразы) на слух в процессе естественного общения. Поэтому в систематической работе по развитию слухового воспри-

ятия, которая проводится, например, со слабослышащими дошкольниками, они, как правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко использовать его в процессе воспитания и 

обучения, а также обогащать представления воспитанников о звуках окружающего мира.  

В различных ситуациях и в играх учить воспитанников: 

1) различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по звучанию: бытовые шумы, звуки природы, 

улицы, работы различных приборов и машин), узнавать их, соотносить с конкретными объектами; 

2) различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производящиеся в разном темпе; 

3) узнавать голоса педагогических работников и воспитанников, их эмоциональное состояние, соотносить с кон-

кретным человеком; 

4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц и животных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов; 

6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить их на шумовых музыкальных 

инструментах; 

7) различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в том числе при изменяющихся темпе, гром-

кости и высоте). 
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В целях развития фонематического слуха воспитанников учат различать на слух слова, отличающиеся друг от дру-

га одним-двумя гласными или согласными звуками в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, например, почка - 

точка - дочка - кочка, девочка - девочки, рисуй - рисуйте, завтракал - позавтракал, ушел - пришел. 

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте (чтению и письму печатными буквами) также 

ведется целенаправленная работа по развитию фонематического слуха. Воспитанников учат различать на слух звуки ре-

чи (гласные между собой; согласные, близкие по звучанию, смешивающиеся при произнесении); осуществлять простые 

формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, се-

редина, конец). 

Обучение произношению 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех воспитанников с КИ отмечаются инто-

нированные голосовые реакции, они произносят первые слова и фразы, но их звуковой состав, как правило, еще не со-

вершенен.  

Они часто не соблюдают и звуко-буквенный состав уже знакомых им слов и фраз. Их устная речь напоминает речь 

маленьких слышащих воспитанников. В процессе совершенствования слухового восприятия постепенно происходит 

уточнение и произносительной стороны речи.  

Педагогические работники должны стимулировать его и внимательно следить за появлением у ребенка новых зву-

ков, поддерживая их. Целесообразно проводить разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также широко ис-

пользовать такой методический прием как речевая ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в индивидуальной 

работе.  

Этот прием основан на обучении воспитанников подражанию крупным движениям тела, рук, ног, которые сопро-

вождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные возможности маленького ребенка постепенно раз-

виваются, и подражание движениям (не только крупным, но и мелким, в том числе и артикуляционным) становится бо-

лее точным. В этом случае именно движения ведут за собой произношение. 

Пока ребенок с КИ самостоятельно «набирает» звуковой материал (а это происходит обычно в течение 1-2 лет) не 

следует начинать проведение целенаправленной работы над коррекцией произношения. Исключение составляют только 

случаи появления и закрепления в речи ребенка грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, бо-

ковых артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной интонированной устной речью, про-

износят слова и фразы в нормальном темпе, голосом нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным словесным и 
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фразовым ударением. Звуковой (фонетический) и звуко-буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи 

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

гопедических методов. 

Обучение грамоте 

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

и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от воспитанников с нарушенным слухом, письменная речь не только на 

первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок 

с КИ имеет возможность овладевать речью на слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, 

важно создавать условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые возможности. Вместе с тем к началу 

школьного обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. Он должен уметь правильно читать как хорошо знакомые, 

так и незнакомые слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при самостоятельном прочте-

нии, писать печатными буквами. Это более высокие требования, чем те, которые предъявляются к слышащим детям: в 

дошкольном возрасте они должны быть лишь подготовлены к обучению грамоте. 

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

на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как сурдопедагогическая методика обучения грамоте через 

глобальное (по табличкам), а затем и аналитическое чтение, так и аналитико-синтетический метод, используемый в обу-

чении слышащих воспитанников (через звуко-буквенный анализ). У воспитанников формируются также графомоторные 

навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги. 

Организация коррекционной работы с детьми с КИ 

1. К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют разный уровень общего и слухо-

речевого развития, в зависимости от которого выбирается та или иная организационная форма воспитания и обучения. 

При этом для успешной последующей реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение ребен-

ка с КИ среди нормально слышащих и говорящих воспитанников и обеспечение их доступной им образовательной про-

граммой, а также систематической коррекционной работой. 

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

ми воспитанию и обучению (инклюзии), могут успешно по 1-2 ребенка воспитываться и обучаться в группах общераз-

вивающей или оздоровительной направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и восстановившие 

утраченную после потери слуха устную коммуникацию; глухие обучающиеся с КИ, понимающие обращенную к ним 
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устную речь и уже владеющие фразовой речью. С интегрированными в среду слышащих детей воспитанников с КИ си-

стематически проводится коррекционная работа специалистов, которая организуется на индивидуальных занятиях, а 

также на занятиях малыми группами (по 2-3 ребенка). 

3. Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу приближения к ней в ком-

бинированной среде, могут успешно воспитываться и обучаться в группах комбинированной направленности, в состав 

которых входит 2 из 3 нормально слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 воспитанников с КИ.  

Это те дошкольники с КИ, которые не имеют дополнительных отклонений в развитии, и к окончанию первоначаль-

ного этапа реабилитации отстают, но незначительно, от возрастной нормы в общем развитии и значительно - в речевом 

развитии.  

Педагогическая деятельность в группах осуществляется сурдопедагогом, воспитателями и другими специалистами.  

Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится как на фронтальных занятиях сурдопедаго-

га, так и на индивидуальных. Для оптимизации речевого развития целесообразно кроме фронтальных и индивидуальных 

занятий организовывать и занятия малыми группами, в которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и с нормальным слу-

хом.  

На индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, по которым конкретный обучающийся имеет 

трудности в усвоении материала, или, наоборот, превышает возможности основной группы воспитанников. На этих за-

нятиях ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных навыков и, как правило, по обучению 

грамоте. 

4. В процессе коррекционной работы всё большее количество воспитанников этой группы приближается к возраст-

ной норме не только по уровню общего, но и речевого развития. Они становятся готовыми к совместному со слышащи-

ми дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзия). Их воспитание может быть продолжено в группе комбиниро-

ванной направленности, при этом необходимо увеличивать количество времени (в том числе и на занятиях), которое 

обучающиеся с КИ на равных проводят со слышащими дошкольниками. 

5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие выраженную задержку психического раз-

вития, значительное снижение зрения, двигательные нарушения (в том числе остаточные проявления ДЦП), соматиче-

ские заболевания и другие поражения различных систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточно-

стью, и в связи с этим значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно воспитываться и обучаться в груп-

пах компенсирующей направленности. Эти обучающиеся к окончанию первоначального этапа реабилитации значитель-

но отстают от возрастной нормы и по общему, и по слухоречевому развитию. 
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6. Успешная реабилитация воспитанников с КИ требует обеспечить ребенку временное периодическое пребывание 

в среде нормально слышащих и говорящих воспитанников, например, на прогулках, развлечениях, специально подго-

товленных занятиях.  

Целесообразно, чтобы ребенок с КИ посещал ДОО в режиме ежедневного, а не круглосуточного пребывания, что-

бы родители (законные представители) могли расширять взаимодействие своего ребенка с КИ со слышащими детьми во 

дворе, в кружках. 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разра-

ботки 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 воспитанников с ОВЗ 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 воспитанников в ДОО должны лежать конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, кото-

рые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируе-

мые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспита-

ния необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть спо-

собности и таланты воспитанников, 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 знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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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 отноше-

ний. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления вос-

питания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы воспитания включа-

ет пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматри-

вается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с нарушением слуха и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и пра-

вилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценно-

стями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

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

и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на ос-

нове планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей воспитанников 

с нарушением слуха. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника тра-

диций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма воз-

никает 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), ответ-

ственности, 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 со-

зидателя 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 аккуратно-

сти, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. 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 интере-

сах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно 
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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 во-

площать 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 культурно-

го поведения. 

1.2.3. 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 процес-

са и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативно-

сти 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. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому об-

разу 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. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ре-

бёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 
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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. 

1.2.6. 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 чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составля-

ющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способ-

ствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

1.3. 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 лично-

сти; 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 все-

ми 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 ре-

альную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внеш-

них угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельно-

сти педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на пер-

спективу развития и становления личности ребенка с нарушением слуха. Поэтому результаты достижения цели воспи-

тания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с нарушением слуха к 

концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего ста-

новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с нарушением слуха дошкольного воз-

раста (до 8 лет) 
Таблица 

Портрет ребенка с нарушением слуха дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испы-

тывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагоги-

ческим работником и другими детьми на основе общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыраже-

нии, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, иници-

ативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятель-



 

81 

ности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества 

4 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 

5 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 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководи-

телей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представи-

телей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО: 

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

гащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-

ром сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) обра-

зовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Каждый работник в организации рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в целом. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех  сотрудников объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 7 лет в ДОО ведется работа по программам до-

полнительного образования: физкультурно - спортивной, социально-гуманитарной и естественно - научной направлен-

ностей. 

Ведётся активная работа с близлежащей школой, библиотеками, музеям, учреждением здравоохранения, центром 

детского творчества. 

ДОО использует атрибуты, цветовое оформление, отражающие особенности дошкольного учреждения и его тра-

диции, в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОО ру-

ководствуется их доступностью, безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для обу-

чающихся. 

Положительный  имидж ДОО   формируется посредством решения следующих задач: 

     1. Обеспечения информационной осведомлённости социума о деятельности ДОО с помощью различных форм:  

- представление общественности о роли ДОО в культурной и социальной жизни поселка;  

-проведение просветительской работы, подробного информирования родителей воспитанников о деятельности 

учреждения;  

-использование публикаций о работе и достижениях детского сада в СМИ;  

-размещение презентационных роликов  на сайте учреждения;  

-проведение дней открытых дверей.  

     2. Достижение нового качества дошкольного образования в процессе реализации  образовательной программы 
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с учётом ФГОС ДО и ФОП ДО:  

- диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО; 

- подготовка годового плана работы учреждения  с учётом введения ФОП ДО;  

- проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам образования ДО; 

- обобщение опыта реализации ФОП ДО педагогическим коллективом учреждения;  

- обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды, материально-технического обеспе-

чения требованиям ФОП ДО. 

     3. Создание условий для профессионального развития педагогов и сотрудников детского сада в целях повыше-

ния его рейтинга:   

-модернизация системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров;  

-участие в конференциях, семинарах, заседаниях за круглым столом по вопросам дошкольного образования, тра-

диционных и нетрадиционных формах работы;  

-введение системного мониторинга эффективности работы для повышения педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала педагогов;  

- наставничество для молодых специалистов с целью повышения профессионального мастерства педагогов и ка-

чества образовательного процесса;  

- работа педагогов в сети Интернет по вопросу самообразования, накопления информационного материала;  

- направление педагогов на курсы повышения квалификации с целью повышения теоретического уровня и про-

фессионального мастерства;  

- создание банка методических материалов в работе ДОО.   

     4. Формирование узнаваемого образа на рынке образовательных услуг:  

- внешняя атрибутика – цветовое оформление ДОО;  

- сайт учреждения. 

     5. Налаживание контактов с социальными партнёрами, поиск путей наиболее выгодного сотрудничества:  

- установление взаимосвязи с социальными  партнерами.  

     6. Увеличение роли родительской общественности в системе государственно-общественного управления обра-

зовательным процессом:  

- выявление и анализ причин неудовлетворённости родителей воспитанием и обучением в детском саду;  

- формирование доброжелательного отношения родителей к детскому саду, получение и анализ первичной ин-
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формации о ребёнке и его семье;  

- знакомство родителей с правилами посещения детского сада, результатами адаптации детей в группе; 

- формирование единого подхода к соблюдению режима дня, вопросам воспитания детей, правилам питания ре-

бёнка в детском саду и дома;  

- повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области развития и обучения детей;  

- внедрение положительного опыта семейного воспитания, активизация педагогических умений родителей;  

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления и лечения детей в 

детском саду и дома;  

- формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива ДОО;  

- активизация включённости родителей в работу детского сада, внедрение в практику семейного воспитания форм 

и методов работы по творческому взаимодействию взрослого с ребёнком;  

- изучение потребности родителей в дополнительных образовательных услугах;  

- консолидация усилий работников детского сада и родителей по благоустройству территории детского сада. 

     7. Создание общего стиля помещений и территории образовательного учреждения в соответствии с традиция-

ми, с особенностями её деятельности и финансовыми возможностями: 

- создание уютного, единого стиля оформления помещений ДОУ с учётом возрастных особенностей, потребно-

стей, интересов детей;  

- в основе разработки интерьера использование принципов комплексного подхода: многофункциональность, ра-

циональность использования пространства, целесообразность.    
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возраст-

ным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-

ния развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия де-
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тей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовле-

чение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания максимально благоприят-

ных условий для развития воспитанников. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения усилий семьи и ДОО в 

воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО 

     Ключевое правила ДОО - взаимное уважение между ребенком и взрослым и доверительное отношение 

     Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия ре-

шения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

     Правила взрослого к ребенку  

1. Уважать ребенка и не допускать насилие.  

2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми.  

3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет выработке ответственности и уверен-

ности.  

4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей (законных представителей).  

5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка.  

6. Формировать самостоятельность с учетом возраста.  

7. Быть примером для дошкольников.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым, улыбка всегда обяза-

тельная часть приветствия;   

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;    
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− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;   

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   

− уважительное отношение к личности воспитанника;   

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 − умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников;   

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;   

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

   Основные традиции воспитания в образовательной организации, следующие: 

1.Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта всем педагогическим составом. 

2.Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возраст-

ной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками. 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы: он - фасилитатор, защитник, организатор, 

убежище, поддерживающий человек. 

4. Процесс образования (воспитания +обучения) детей в ДОО проходит во взаимодействии с родителями.  

5. Процесс образования в ДОО строится на содружестве с институтами культуры и социальными организациями. 

6. У воспитывающих взрослых и детей ДОО есть традиционные дела, мероприятия, события.   Каждая традиция, 

соответствующая возрастным особенностям детей, решает определенные образовательные и воспитательные задачи, 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

         В дошкольном учреждении за время работы сложились свои традиции и ритуалы, в которых осуществляется 

тесное взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей: 

✓ Муниципальный образовательный проект «Время добрых дел» для детей 5 – 7 лет 
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✓ Проект дошкольной организации «Огород на окне» 

✓ Детско-родительская конференция исследовательских работ «Хочу все знать!» для детей 5 – 7 лет 

✓ Тематический день «Флаг России» 

✓ Художественное творчество «Голубь – символ мира!» 

✓ Торжественная линейка ко Дню знаний 

✓ Акция «Букет пожеланий» ко Дню дошкольного работника 

✓ Осенняя ярмарка 

✓ Трудовой десант «Хотят все дети жить на чистой планете» 

✓ Акция «Открытка ко Дню пожилого человека» 

✓ Праздник «Осенины» 

✓ Тематический день «День народного единства» 

✓ Тематический день «Герб Российской Федерации» 

✓ Акция «Подари книгу другу» 

✓ Праздник «С днем рождения, детский сад!» 

✓ Акция «Подарок солдату» 

✓ Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

✓ Акция «Птичья столовая» 

✓ Развлечение «Масленица» 

✓ Спортивный праздник «День здоровья» 

✓ Акция «Георгиевская ленточка». Уличный вернисаж. 

✓ Праздник «День Победы» 

✓ Акция «Окна Победы» 

✓ Весенняя ярмарка ко Дню семьи 

✓ Акция «Свеча памяти» 

✓ Экскурсия «Памятные места поселка» для детей 5 – 7 лет 

✓ Субботник «Украсим Землю цветами» 

✓ Выпускной бал 

✓ Игровая развлекательная программа ко Дню защиты детей 

✓ Еженедельная традиция – прослушивание гимна (каждый понедельник) 
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✓ Ежедневная традиция – утренний и вечерний круг. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых правил вежливости, кото-

рые регламентируют особенности взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и социальных 

групп в соответствии с их общественным статусом. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он включает в 

себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы. 

 Социокультурные особенности. 

ДОО находится в двух отдельно стоящих четырехэтажных зданиях (жилые дома). 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, имеется Комитет по культуре молодежной полити-

ки и спорту администрации Серышевского муниципального округа, ФГКУ 131 Дом офицеров (гарнизона) МО РФ, ста-

дион. 

Социокультурное взаимодействие ДОО с организациями поселка 

Управление образования 

Серышевского муниципального 

округа 
 

Отдел ГИБДД  

 

 

 

Пожарная часть 

 

 

 

ГБУЗ «Серышевская рай-

онная больница» 

 

Дошкольные организации 

Нормативно-правовое сопровождение отчетности. 
Контрольно-аналитическая деятельность. 

Участие в совещаниях, конференциях.  

 

Профилактика детского дорожного травматизма на дорогах поселка. 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми и их родителями 

(законными представителями). 

 

Профилактика пожарной безопасности. 

Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности детьми и их родителями (законными 

представителями). 

 

Диспансеризация и медосмотры сотрудников ДОО. 

Диспансеризация детей. 

 

Обмен опытом. 
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поселка; 

МАОУ СОШ № 2 пгт Се-

рышево; 

ФГКУ 131 Дом офицеров 

(гарнизона) МО РФ; 

Комитет по культуре молодежной 

политики и спорту администрации 

Серышевского муниципального 

округа 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Организация культурно-массовых мероприятий. 

Участие в конкурсах, акциях. 

Посещение выставок, экспозиций. 

Организация культурно-массовых мероприятий. 

 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений. 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаи-

модействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-

взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность — это система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых всеми её участниками 

ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 
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Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между педагогическими работниками, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной деятель-

ности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и пове-

дения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников при-

нимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организован-

ность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ре-

бят; 

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

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанни-

ков, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать созданию усло-

вий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопо-

ниманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и со-

здание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - воз-

можно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления занимает субъектную пози-

цию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-педагогических усло-

вий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию единого подхода к воспита-

нию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

В процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится уме-

нию дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, определяю-

щие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  
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Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжелательности, раз-

вития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступ-

кам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО обеспечена возмож-

ность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт по-

слушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспи-

тательным потенциалом для инклюзивного образования. 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с нарушением слуха всех образователь-

ных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-

дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

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

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным тра-

дициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотруд-

ничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ре-

бёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других лю-

дей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, стра-

ны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

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

лежности; 

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

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение пер-

вого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на при-

общение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведе-
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ния; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искус-

ства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художе-

ственной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

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

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражне-

ниям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

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

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к Рос-
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сии, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

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

ставителя своего народа; 

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

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

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

режного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенацио-

нальным традициям; 

- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, 

к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
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Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распре-

делением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопо-

мощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление дет-

ского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и 

пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
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- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания; 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности челове-

ка. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспери-

ментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных филь-

мов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятель-

ности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматери-

алы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопас-

ность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания воспитанников с нарушением зрения 

(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; 
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- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навы-

кам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории дет-

ского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с нарушением зрения навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с нарушением зрения привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушением зрения, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с нарушением зрения 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 нарушением зрения в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выпол-

нять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с нарушением зрения вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением зрения культурно-гигиенических навыков должна вестись в тес-

ном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приоб-
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щение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязан-

ности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной сто-

роны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные дей-

ствия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компью-

терных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

2.5.6.Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 
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Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей к культуре и красоте, фор-

мирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к зако-

нам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-

кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нрав-

ственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредитель-

ности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и вы-

слушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными ве-

щами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после за-

вершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь органи-

зации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с нарушением слуха, обозначен-

ных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культур-

ные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ре-

бенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным предста-

вителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности че-

рез личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных цен-

ностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностно-

го единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
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- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы до-

верительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашени-

ем специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения представления об образова-

тельном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздни-

ках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле вос-

питания детей; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка 

работа с родителям (законным представителям) воспитанников с нарушением зрения дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет осно-

ву уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобре-

тению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые про-

екты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традици-

онных ценностей российского общества.  
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Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребён-

ком. 

События ДОО включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной дея-

тельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспи-

тания. 

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

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

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

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, 

сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мульт-

фильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подоб-

ное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

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

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
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2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную дея-

тельность педагогов, воспитанников, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие повышению ее воспита-

тельного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных усло-

вий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие науч-

ную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности тру-

да в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здо-

рового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особен-

ностями традиций многонационального российского народа. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошколь-

ного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

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

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

ности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителя-

ми (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду (каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя); 

Реализация Программы сопровождается осуществлением управления, ведением бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельностью, организацией необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач руководитель вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рам-

ках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального образования.  ДОО самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования 

дошкольников. 

Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, направленные на са-

мосовершенствование профессиональных знаний и умений. Педагоги повышают свою профессиональную компетент-

ность, посещая методические объединения Серышевского муниципального округа, проходя процедуру аттестации, са-

мообразовываясь, участвуя в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ. 

 Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого входят: 

административные работники -   1 человек; педагогические работники –    18 человек; 
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учебно-вспомогательный персонал – 9 человек. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы  

➢ 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 государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Мино-

брнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

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

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО); 

➢ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения Рос-

сии от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

(далее – ФОП ДО). 

➢ Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Про-

граммы воспитания – М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2022. 

➢ Изменения в должностные инструкции педагогических работников. 

➢ Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании государственных символов  

Российской Федерации" (вместе с "Методическими рекомендациями "Об использовании государственных симво-

лов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоровления"). 

➢ Положение об использовании государственных символов. Приказ №166 от 29.08.2022г 

➢ Приказ об организации изучения государственных символов №169 от 30.08.2022 г. 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Про-

граммы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2022. - 16 с. 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми 

с нарушением слуха. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, дея-

тельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие социокультур-

ные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ-

ственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для воспитанников с нарушением 

слуха; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстра-

ции 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, ро-

дителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, 

в малых группах воспитанников, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе воспитанников и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

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

гащение (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 воспитанников и педагогических работников, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы воспитанников в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 



 

109 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования воспитанников с нарушениями слуха 

Организационное обеспечение образования воспитанников с нарушением слуха базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования воспитанников этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получе-

ние соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных воспитанников, включен-

ных наравне с ребенком с нарушением слуха в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением слуха разработка соответствую-

щих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других воспитанников. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы образования вос-

питанников с нарушением слуха, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением слуха максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая ор-

ганизации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с нарушениями слуха 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 

глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ дошкольного возраста в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с КИ предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с КИ дошкольного возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным слухом дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
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познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъ-

ективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследо-

вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с уче-

том особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с КИ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Обязатель-

ное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка после КИ дошкольного возраста. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО должна обеспечивать 

реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. ДОО имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей воспитанников с нарушениями слуха. 

3.3.1. В соответствии со ФГОС ДОО, ППРОС ДОО должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия воспитанников с 

нарушением слуха, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при вза-

имодействии воспитанников друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих тер-

риторий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития воспитанников дошкольного возраста с нарушением слуха в соответствии с потребностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, лич-

ных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в об-
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разовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания воспитанников, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориен-

тированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребен-

ка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям воспитанни-

ков (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информаци-

онные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики воспитан-

ников с нарушениями слуха, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие воспитанников 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыра-

жения воспитанников; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей воспитанников; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (напри-

мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской актив-

ности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе воспитанников с нарушениями слуха, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые мате-

риалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать по-

знавательную и речевую деятельность обучающегося с нарушениями слуха, создавать необходимые условия для его са-
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мостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопас-

ность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, худо-

жественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в 

конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия воспитанников различ-

ных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими про-

фессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240); 

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с измене-

ниями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326);  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575);  

- «Учитель-дефектолог/учитель-логопед» утвержденном Приказом Минтруда России от 13.03.2023 N 136н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-дефектолог" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2023 N 



 

113 

73027) 

- «Инструктор по физической культуре» утвержденном Приказом Минтруда России от 21.04.2022 N 237н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по инструкторской и методической работе в области физиче-

ской культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2022 N 68615) 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом специальных условий получения образования воспитанниками с нарушениями слуха. 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В д/с созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с нарушениями слуха, педаго-

гической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты, 

спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, 

конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм 

детской активности с участием взрослых и других детей, 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная литература по проблеме 

организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с нарушениямислуха, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418240/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418240/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418240/
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4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему развитию детей в соответствии с 

направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 

детей с нарушениями слуха. 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологи-

ческими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и пе-

ревозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации програм-

мы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образова-

тельная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются опре-

деленные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается при-

вычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспе-

чение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и ор-

ганизованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-

бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщен-

ные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольно-

стью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия ор-

ганизации образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

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

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возрас-

та, не более 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Режим дня в МАОУ СОШ №2 пгт Серышево структурном подразделении д/с №3 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 
 

Режимные процессы 
Дошкольный возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, «утренний фильтр», беседа, игры (свободная, обогащенная), самостоятельная деятель-

ность, взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 
7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 
9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 10.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятие (при необходимости; ранний возраст в игровой форме по подгруппам) 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность, дополнительное образование. 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 16.30-18.00 16.30-18.00 

Прием детей, «утренний фильтр», беседа, игры (свободная, обогащенная), самостоятельная деятель-

ность, взаимодействие с родителями, индивидуальная работа. 
7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.15 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.15-12.00 9.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 
13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 16.30-18.00 16.30-18.00 

 В ДОО отсутствует второй завтрак и ужин. Калорийность основного завтрака увеличена на 5% соответственно (на 

основе п. 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

Парциальные программы. Региональная программа, проекты реализуются в утренние и вечерние часы, на заняти-

ях, во время прогулки. Формы организации выбираются педагогами самостоятельно. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации образовательного 

процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния 

здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во 

время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использо-

вания электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские 
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походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плава-

тельных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и ско-

рости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале. 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным планом воспита-

тельной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

Патриотическое направление воспитания 

Месяц 

Памятные даты 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

3 сентября 

День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Беседы «Что такое опасность? Правила поведения», «Что такое терроризм». 

Дидактическая игра «Опасные предметы на улице». 

Тематическое занятие «Трагедия в Беслане». 

Конкурс рисунков на асфальте «Наши дети – за мир на планете!». 

Тематически беседы, чтение стихов и рассказов о войне. 

21 сентября 

Международный день мира 

Беседа «Мир на планете». 

Коллективная работа «Миру – мир!» 

(аппликация, рисование, коллаж) 

Акция «Белый голубь». 

Октябрь Тематическое занятие «Наш поселок» 

(знакомство с гербом поселка, с картой по-

селка, складывание пазла «Наш герб»). 

Тематическое занятие «Поселок. Область. 

Страна». 

Игра - викторина «Знатоки родного края». 

Ноябрь 

4 ноября 

День народного единства 

Чтение художественной литературы, стихов, пословиц и поговорок об истории России. 

Знакомство с памятниками Москвы. 

Виртуальное путешествие по стране. 

Знакомство с играми народов России. 

Тематическое занятие «Мы живем в России». 

8 ноября 

День памяти погибших при исполне-

Тематические занятия «Герои нашего времени», «Сергей Бондарев». 
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нии служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

30 ноября 

День Государственного герба Рос-

сийской Федерации 

Беседа «Герб России». 

Дидактическая игра «Найди герб России». 

Разучивание динамической игры «Герб Рос-

сии». 

Тематическое занятие «О чем рас-

скажет герб России». 

Чтение и разучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина». 

Декабрь 

3 декабря 

День неизвестного солдата 

Сюжетно-ролевая игра на прогулке 

«Защитники крепости». 

Беседа и рассматривание фотографии 

«Могила неизвестного солдата в Москве». 

9 декабря 

День героев Отечества 

 

 

Тематические занятия «Герои нашей родины», «Герои Великой Отечественной войны»,  

«Мы помним». 

Слушание песен военной тематики. 

Рисование «Солдат», «Военная техника» 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

Тематическое занятие «Права людей». Тематическое занятие «Конституция – ос-

новной закон нашей страны». 

Викторина «Человек и его права». 

Январь 

27 января 

День снятия блокады г. Ленинграда; 

День освобождения Красной  армией круп-

нейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холоко-

ста. 

Акция «Свеча памяти» 

Беседа (ИКТ) «Блокада Ленинграда». 

Патриотический час «День освобож-

дения Красной  армией крупнейшего «лаге-

ря смерти» Аушвиц-Биркенау. 

Минута молчания. 

Беседа (ИКТ) «Дети блокадного Ленингра-

да». 

Патриотический час «День памяти жертв 

холокоста». 

Минута молчания. 

Февраль 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

Тематическое занятие (ИКТ) «Сталинград-

ская битва». 

Игра-эстафета «Мы – защитники родины». 

Тематическое занятие (ИКТ) «Город-герой 

Сталинград». 

Свободное рисование по теме «Сталинград-

ская битва». 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Рассматривание фотографий и иллюстраций, картин с сопровождением объяснения 

и рассказами воспитателя. 

Тематические занятия «Будем помнить», «Урок мужества». 

19 февраля  

День рождения детского сада 

Тематическая неделя «Мой любимый детский сад» 
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23 февраля 

День защитника Отечества 

Беседы, чтение художественной литературы, музыкально-спортивные развлечения 

Март 

18 марта 

День воссоединения Крыма и России 

Беседа «Крым». 

Раскраска «Флаг России и Крыма». 

Беседа о городах Крыма. 

Беседа «Крым – это Россия». 

Рассматривание иллюстраций на тему «До-

стопримечательности Крыма». 

Апрель 

12 апреля 

День космонавтики 

Краткосрочный проект тематического дня на тему «День космонавтики» 

18 апреля 

Международный день памятников и 

исторических мест 

Экскурсия «Памятники и историче-

ские места поселка». 

Экскурсия «Памятники и историче-

ские места поселка». 

Май 

9 мая 

День Победы 

Акция «Георгиевская ленточка», Уличный вернисаж 

Торжественное мероприятие «День 

Победы». 

Чтение и обсуждение рассказа Г. Р. 

Лагздынь «Дедушкина кружка» (см. Воспи-

тателю о воспитании детей 5–7 лет в дет-

ском саду и семье. Практическое руковод-

ство по реализации Программы воспитания. 

Организация воспитательной работы в мае). 

Мастерская  «Моя открытка – ветерану». 

Июнь 

12 июня 

День России 

Развлечение «День России». Развлечение «День России». 

22 июня 

День памяти и скорби 

Акция «Свеча памяти», «Лента памяти» 

Прослушивание музыкальных произ-

ведений и выполнение ритмических движе-

ний: марши - Д. Кабалевский, "Марш" (дет-

ский, Г. Свиридов). 

Сюжетно-ролевые игры «Моряки», 

«Пограничники» 

Беседа «Начало войны». 

Экскурсия к памятнику, погибшим в годы 

ВОВ. 

Чтение художественной литературы: 

 С Алексеев "Они защищали Москву" 

Л. Кассиль "Твои защитники", «Памятник 

солдату», «Таран», «Воздух», чтение глав из 

книги С. Баруздина «Шел по улице солдат», 

А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», 

«Почему армия родная?». 
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Составление рассказа «У вечного огня». 

Акция «Стихи о войне». 

Июль 

20 июля 

День рождения пгт Серышево 

Тематические занятия, продуктивная деятельность, экскурсии 

Август 

12 августа 

День военно-воздушных сил (ВВС) 

Тематические мероприятия по теме «День Военно-воздушных сил» 

22 августа 

День государственного флага РФ 

Беседа «Флаг России». 

Продуктивная деятельность «Лучше флага 

не найти». 

Ритмическая гимнастика «Триколор». 

Тематическое занятие «История флага Рос-

сии». 

Ритмическая гимнастика «Триколор». 

Социальное направление воспитания 

Месяц 

Памятные даты 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

1 сентября 

День знаний 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

сентябрь 
Осенняя ярмарка 

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» 

27 сентября 

День работника дошкольного 

образования 

Акция «Букет пожеланий» 

Праздничный концерт для сотрудников и ветеранов ДОО 

30 сентября 

День интернета. Всероссий-

ский урок безопасности детей в сети 

Интернет 

Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет 

Октябрь 

1 октября 

Международный день пожи-

лых людей. 

Беседы «Пожилые люди», «Во что играли наши бабушки и дедушки», «Наша помощь», «За 

что мы можем поблагодарить бабушку и дедушку». 

Игры: «Тетёрка». «Мельница», «Тесто», «Пирожок» (воспитателю о воспитании, октябрь). 

Открытка для любимых бабушек и дедушек.  
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5 октября 

День учителя 

Плакат-поздравление от дошколят «С днем учи-

теля!» (коллективная работа) 

Тематический день «День учителя»: сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, чтение ху-

дожественной литературы, рисование и т.д.  

Третье воскресенье октября 

День отца в России 

Вечер рассказов «Мой папа» 

Ноябрь 

13 ноября 

Всемирный день доброты 

Акция «Мы делаем добро» 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 
Игровая программа «Праздник для ребят» 

Последнее воскресенье ноября 

День матери 

Видео-поздравления для мам (чтение стихов, исполнение песен, театрализация) 

Оформление фотовыставки «Наши мамы самые красивы» 

Декабрь 

3 декабря Международный 

день инвалидов 

Этические беседы с детьми о добре, заботе, со-

чувствии: «Что значит быть отзывчивым?», 

«Помощь другу». 

Просмотр и обсуждение рассказа «Цветик – се-

мицветик» (по мотивам сказки В. Катаева). 

Беседы: «Мы можем помочь нуждаю-

щимся», «Легко ли быть не таким, как другие», 

«Сильные духом». 

Рисунки для больного ребенка в группе. 

Изготовление цветка желаний. 

5 декабря 

Всемирный день волонтеров 

Акция «Новогодние чудеса» (изготовле-

ние из бумаги елочных украшений для празд-

ничный елок в поселке) 

 Социальная акция «Подари книжку ма-

лышам» (см. «Социальные акции и волонтер-

ское движение дошкольников в детском саду» 

Методическое пособие Под научной редакцией 

В.А. Деркунской стр. 73). 

31 декабря 

Новый год 

Новогодние утренники  

Январь Акция «Стань заметнее на дороге» 

Февраль Акция «Эмблема детского сада» (взаимодействие с родителями) 

Март 

8 марта 

Международный женский 

день 

Музыкальные праздники  

 Проблемные ситуации. 

Чтение и обсуждение притчи В.А. Сухомлин-

ского «Две матери» (см. Воспитателю о воспи-

тании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

март) 
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Апрель 

1 апреля  

День смеха 

Развлечение «Праздник-безобразник» Развлечение «Праздник-безобразник» 

Май 

9 мая 

День Победы 

«Георгиевская ленточка» (голубь мира, «Бессмертный полк») социальная акция 

15 мая 

Международный  

день семьи 

Ярмарка, приуроченная ко Дню семьи 

19 мая 

День детских общественных 

организаций России 

Тематическое занятие «Что такое детские 

организации?» 

- 

Июнь 

1 июня 

День защиты детей 

Летняя развлекательная программа для детей 

Июль 

8 июля 

День семьи, любви и верности 

Акция «Что такое семья?» (взаимодействие с родителями) 

Познавательное направление воспитания 

Месяц 

Памятная дата 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

8 сентября 

Международный день распро-

странения грамотности НОД «Путешествие в страну Грамматики». Квест – игра «В поисках букваря». 

23 сентября 

День Петра и Павла Рябинников 
Целевая прогулка «Именины у рябины». 

Октябрь 

4 октября 

День защиты животных 

КВН «Знатоки диких и домашних животных». 
Тематическое занятие «Животные Амурской 

области под охраной». 
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16 октября 

Всемирный день хлеба 

Беседа-презентация «Как выращивали хлеб 

в старину» 
ОД «Хлеб в Амурской области» 

Ноябрь 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза 

Развлечения и досуги «День рождение Деда Мороза» 

Декабрь 

Проект месяца «Сундучок семейных игр» (см. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в 

детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Программы воспитания. Организа-

ция воспитательной работы в ноябре) 

Январь 

17 января 

День детских изобретений 

Музыкально-литературная викторина «По страницам сказок и песен народов России» (по 

проекту года «Музыка народов России)  

Февраль 

8 февраля 

День российской науки 

Конференция «Хочу все знать». 

21 февраля 

Международный день родного языка  

Литературный вечер стихов. 
Тематическое занятие «Мой русский, 

мой родной язык, ты необъятен и велик!» 

Март Неделя театра 

Апрель 

1 апреля 

Международный день птиц 

Беседа «Наши пернатые друзья». 

Дидактическая игра «Птицы перелетные – зиму-

ющие» 

Презентация «Рекордсмены в мире птиц». 

22 апреля 

Международный день Земли 

Знакомство с глобусом. 

Решение проблемных ситуаций: «Что произойдет 

с планетой, если…(вырубить все леса, погибнут 

все животные, исчезнут пчелы, выбрасывать му-

сор в моря) 

Беседа «Земля – наш общий дом». 

Изготовление плаката «Берегите Зем-

лю!». 

Май 

18 мая 

Международный день музеев 

Экскурсия в краеведческий музей 

Беседа о профессиях людей — хранителей 

культуры и истории родного края. 

24 мая 

День славянской письменно-

Фольклорный праздник «Аз – буки» 
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сти и культуры 

Июнь 

6 июня 

День русского языка 

Игровое занятие «Поможем царевне Лебедь и кня-

зю Гвидону» (по «Сказке о царе Салтане»). 

Беседа «Наш Пушкин». 

Ребусы, лабиринты, логические задания по 

сказкам и стихам Пушкина. 

 

Август 

27 августа 

День российского кино 

Беседа «Что такое кино?». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы снимаем кино» 

Беседа «Как снимают кино?», «Профессии ки-

но». 

Придумывание сценария детского кино. 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Месяц 

Памятные даты 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Беседа с детьми на основе прочитанных былин 

«Илья Муромец», «Добрыня Никитич и Змей», 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич» и посло-

виц.  

Задание «Что может пригодиться в бою богаты-

рю?»  

Беседа «За что люди благодарны защитникам 

Земли Русской?». 

Беседа «Волшебный мир сказок». 

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», 

«Морозко», «Гуси-лебеди», «Зимовье зверей», 

«Крошечка-Хаврошечка». 

Русские народные игры: «Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга» 

Октябрь Беседы: «Как мы можем заботиться о старших», «Мы - защитники малышей». 

Чтение: р.н.с. «Гуси-лебеди», А. Барто «Особое поручение», «Вот так защитник!», Г. Виеру «Мама, 

почему?», Л. Толстой «Старый дед и внучек», Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Не смей оби-

жать!». 

Ноябрь 

Беседа «Моя родословная». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Составление генеалогического древа семьи (с ро-

дителями). 

Составление рассказов о семье. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Беседа «Моя родословная». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Составление генеалогического древа и герба 

семьи  (с родителями). 

Составление рассказов о семье. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Декабрь 

 

Рассматривание картины В. М. Васнецова «Три 

богатыря».  

Речевая игра «О каком богатыре говорится 

в былинах?»   

  

Беседа с детьми о дорогах жизни. Дидактиче-

ские игры «Доброе слово сказать – посошок в 

руку дать», «Один начинает – другой продол-

жает». 

Чтение рассказа К.Лукашевич «Добрая девоч-
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ка». 

Январь 

 

Беседа с детьми о празднике Рождества на 

основе произведения  Е. Ивановской «Предание о 

первой Рождественской елке» и личного опыта 

детей. Хоровод «Елочка». 

Беседа с детьми о мастерах и мастерстве на 

основе сказа П.П.Бажова «Каменный цветок» 

Работа с пословицами о труде Дидактическая 

игра «Где мы были?» Русская народная игра 

«Кто с нами?» Сюжетно – ролевые и режис-

сёрские игры на темы труда на селе («Ферма»). 

 Беседа с детьми о значении труда в жизни че-

ловека. 

Рассказ К.Д.Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла». 

Подвижные игры: Народные игры «Гончары», 

«Иголочка и ниточка» 

Февраль 

 

Беседа с детьми о дружбе и друзьях на ос-

нове русских народных сказок «Сивка-Бурка», 

«Зимовье зверей», пословиц  и личного опыта де-

тей.  

Игра «Дом дружбы».  

Беседа «Кого можно назвать настоящим дру-

гом?».  

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с 

другом вышел в путь». 

Чтение: Л. Толстой «Два товарища». 

Март 

Беседа с детьми о послушании на основе сказок 

«Гуси - лебеди», «Аленький цветочек», «Царевна-

лягушка», пословиц  и личного опыта детей. 

Беседа с детьми о том, когда необходимо про-

являть старание и терпение. Объяснение смыс-

ла пословицы «Старание и терпение рождают 

умение». 

 Работа над пословицей «Научишься терпеть в 

малом, вытерпишь и в большом». 

Беседа по сказке «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

Русские народные сказки: «Марья Моревна», 

«Крошечка- Хаврошечка». 

Апрель 

Беседа с детьми о том, почему важно совершать 

добрые дела, на основе сказки П. Ершова «Конек-

горбунок», пословиц и личного опыта детей.   

Беседа о празднике  Пасхе  

Хоровод «Ай – да берёзка» и другие народные 

игры к теме праздника. 

Предание «О первом красном яичке». 
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Май 

Беседа с детьми о мудрости и мудрых людях на 

основе русских народных сказок «Никита Коже-

мяка», «Белая уточка», пословиц и личного опыта 

детей.  

Речевая игра «Мудрые слова».  

Беседа «Кого можно назвать мудрым?». 

Беседа с детьми о смысле пословиц про семью.  

Пальчиковая игра «Семья». 

русская народная игра «У дедушки Трифона».  

Сюжетно – ролевая игра «Наша дружная се-

мья». 

Рассказ О.С. Абрамовой «Семейная радость» 

Сказ П.П. Бажова «Живинка в деле» 

Июнь 

Беседа с детьми о книге. Загадки о книге. 

Обсуждение высказывания русского поэта А.С. Пушкина «Книги – реки, наполняющие Вселенную 

мудростью» 

Июль 

 Беседа с детьми о согласии на основе 

произведения рассказа А. Нечаева «Саночки», 

пословиц и личного опыта детей. 

Русские народные игры: «Горелки», 

«Заря – зоренька», «Золотые ворота», «Заря – 

заряница», «Жмурки», «На горе – то калина». 

Август 

Беседа «Добро и зло» (Раскрыть сущность полярных понятий – “добро” и “зло” и эмоций, которые 

им соответствуют; учить детей активно защищать свою нравственную позицию; учить достойно 

признавать свою неправоту в суждениях и поступках; закреплять умение облекать своё внутреннее 

состояние в словесную форму; продолжать формирование представление о том, что доброта, веж-

ливость, есть проявление красоты души.) 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Месяц 

Памятные даты 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Физкультурный досуг  

«Весёлые старты» 

Физкультурный досуг  

«Здравствуй осень! 

Октябрь Спортивная Квест – игра «В поисках вол-

шебного сундучка» 

Ко Дню космических войск России физкуль-

турный праздник с папами «Папа может все на 

свете!» 

Ноябрь 

Дни Здоровья 

Физкультурное развлечение  

«День Здоровья» 

Физкультурное развлечение  

«Сундучок народных игр» 

Декабрь 

10 декабря 

Всемирный день футбола 

Физкультурный праздник  

«Зимние забавы» 

День футбола или на улице 

Физкультурное развлечение  

«Мы мороза не боимся» 

Январь 

Дни Здоровья 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в Спортландию» 

Физкультурный досуг  

«Трус не играет в хоккей» 

Февраль Спортивная Квест – игра Физкультурный праздник  
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«В поисках секретных документов» «Достойная смена» 

Март 
Физкультурное развлечение  

«Чемпионы страны» 

Физкультурное развлечение  

«Азбука дорог» 

Апрель 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

Дни Здоровья 

В день здоровья 

физкультурный досуг 

«Космодром здоровья». 

Физкультурное развлечение 

«Человеку друг огонь, только зря его не  

тронь!» 

Май 

Физкультурный  

праздник с родителями 

«Русские посиделки» 

Физкультурный досуг ко дню погра-

ничника 

«Граница на замке» 

Июнь 

23 июня 

Международный Олимпийский день 

«Малые Олимпийские игры» 

Июль Физкультурное развлечение «Быстрее, выше, сильнее» 

Август 

12 августа 

День физкультурника 

Неделя спортивных игр Физкультурный праздник 

«Наш трехцветный флаг» 

Трудовое направление воспитания 

Месяц 

Памятные даты 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

Акция «чистые дорожки» 

Мастерим вместе: «Закладка-ладошка» (см. Вос-

питателю о воспитании детей 5-7 лет в детском 

саду и семье. Практическое руководство по реа-

лизации Программы воспитания, сентябрь). 

Мастерим вместе: «Необычная закладка для 

старшего брата и сестры». 

Пополнение атрибутами ролевых игр профессиональной направленности. 

Трудовые поручения: убираем игрушки, расставляем книги, дежурство по столовой, занятиям, 

уголку природы. 

Октябрь 

Чтение и обсуждение сказки К. Д. Ушинского 

«Дети в роще» (см. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в детском саду и семье. Прак-

тическое руководство по реализации Программы воспитания, октябрь). 

Обсуждение пословиц о труде. 

Творческая мастерская «Папу я люблю – ему подарок подарю». 
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1 октября 

Международный день пожилых  

людей 

Мастерская «Поздравительная открытка» 

Ноябрь Мастерская книг 

Декабрь Выставка детско-родительских творческих работ «Новый год у ворот» 

Январь 

Акция «Птичья столовая» 

Изготовление атрибутов, костюмов к итоговому мероприятию по проекту года «Музыка народов 

России» 

Февраль Творческая мастерская «Сувенир для папы» 

Март 
Мастерская «Для любимой мамочки» 

Долгосрочный проект «Огород на окне» 

Апрель 

22 апреля 

Международный день Земли 

Акция «Скажем мусору – нет!» 

Май 

1 мая 

Праздник Весны и Труда 

«Украсим землю цветами» 

(субботники по благоустройству участков) 

Июнь 
Трудовые поручения 

в группе и на участке. 

Трудовые поручения 

в группе и на участке. 

Июль Труд в природе Труд в природе 

Август 

12 августа 

День физкультурника 

Конструирование из фольги «Блестящий спортсмен» 

(см. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по 

реализации Программы воспитания. Организация воспитательной работы в январе). 

Эстетическое направление воспитания 

Месяц 

Памятные даты 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная кшколе группа 

Сентябрь Фольклорные праздники «Осенины», «Капустник», «Праздник урожая», «Осенние посиделки». 

Октябрь Проект года «Музыка народов России» 

1 октября 

Международный день музыки 

Тематическое мероприятие на тему «Музыка вокруг нас» 
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Третье воскресенье октября 

День отца в России 

Просмотр мультфильма «Сказка про солдатскую дочку и волшебное пугало». 

Рисование по мотивам мезенской росписи «Герои мультфильма» (см. Воспитателю о воспитании 

детей 5–7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Программы воспи-

тания. Организация воспитательной работы в октябре) 

Ноябрь Праздничный вернисаж «Мир начинается с мамы» 

Декабрь 

8 декабря 

Международный день художника 

Мир профессий: художник В.М. Васнецов. Мир профессий: художник И.И. Шишкин. 

Январь 

 

Фотоколлаж «Красота вокруг нас» 

Фольклорные праздники «Коляда», «Святки». 

Февраль Выставка рисунков «Мой папа самый лучший». 

Март Праздник «Масленичные потехи». 

27 марта 

Всемирный день театра 

Музыкально-театрализованные представления по теме проекта года «Музыка народов России» 

Апрель 
Этикет дома. Беседа. Отношения с домашними, традиции семьи, почитание. 

Чтение произведения «Уроки этикета». 

Май Выставка детского рисунка «О чем мечтают дети» 

Июнь «Планета детства» рисунки в разных техниках исполнения. 

Июль «Мой поселок» рисование. «Поселок будущего» рисование. 

Август Рисунки на асфальте «Лето красное» 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и пси-

хоэмоциональных особенностей воспитанников. 

 
 


