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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

  

1.1.Пояснительная записка  

 Цели  и  задачи  адаптированной    образовательной  программы дошкольного образования 

для слабослышащих, позднооглохших детей и перенѐсших операцию  по кохлеарной 

имплантации (далее АОП ДО/ Программа). 

1.1.1.Цель    Программы:        

обеспечение условий, создание образовательной среды, обеспечивающей  слабослышащим, 

позднооглохшим детям и перенѐсшим операцию по кохлеарной имплантации личностный 

рост с актуализацией   и  реализацией  ими  компенсаторного  потенциала в рамках  

возрастных  и  индивидуальных  возможностей   через    удовлетворение особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной  среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное  благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо 

суженной сенсорной  системе.  

     Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

1.1.2. Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 реализация содержания АОП ДО МБДОУ № 166; 

 коррекция недостатков психофизического развития слабослышащих, 

позднооглохших детей и перенѐсших операцию по кохлеарной имплантации; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья слабослышащих, 

позднооглохших детям и перенѐсших операцию по кохлеарной имплантации, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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1.1.3. Значимые характеристики   для   разработки и реализации АОП ДО. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МБДОУ № 166 и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество МБДОУ № 166 с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

    1.1.4.   Характеристика       особенностей      развития   слабослышащих  детей 

       Дети   с   нарушенным   слухом   представляют   разнородную   группу,   отличаются  

степенью    снижения   слуха,  временем    его  наступления,   наличием    или   отсутствием  

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения  и, 

как следствие, разным уровнем общего и речевого развития.  

       Слабослышащие      (страдающие     тугоухостью)    дети   –  это  дети   с  частичной  

слуховой  недостаточностью,  затрудняющей  речевое  развитие.  Тугоухость  может  быть  

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

резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости.  

       Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране  

наиболее распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация  Л.В. 

Неймана,  широко  используемая  в  образовательных  учреждениях  и  международная  

классификация, которая используется в медицинских учреждениях.   

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

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

отнесены к одной из следующих степеней тугоухости:  

 

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

Степень тугоухости Средняя  потеря  слуха   

в  дБ     (500-4000 Гц)                           

Условия          разборчивого 

восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ  Речь  разговорной  громкости                                                         

- на расстоянии не менее 1 м,                                                                 

шепот – у ушной раковины и далее                                                        

II степень От 50 до 70 дБ                   Речь  разговорной  громкости                                                             

-  на   расстоянии    0,5-1  м,     шепот – нет                                                             

III степень Более 70 дБ Речь  разговорной  громкости                                                               

- ушная    раковина – 0,5 м,   шепот – нет                                                          

                                  

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

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 

Гц).    Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения  

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

первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже.    Результаты   обучения   при   ранней   (с   

первых   месяцев   жизни)   коррекционной помощи  у  разных  детей  различны.  В  наиболее  

благоприятном  случае  при  отсутствии  выраженных  дополнительных  отклонений  в  
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развитии  в  условиях  интенсивной  работы  родителей под руководством специалистов к 

полутора годам у малышей вне зависимости  от  степени  снижения  слуха  появляются  10-30  

слов,  включая  лепетные  (в  отдельных  случаях  -  более  70),  к  двум  годам  -  короткая  

фраза,  к  трем  годам  дети  начинают  рассказывать  о  виденном,  о  случившемся  с  ними,  

с  помощью  взрослого  читают  стихи,  подпевают   песенки.    

С   индивидуальными   слуховыми   аппаратами   в   пределах   одного  помещения 

большинство детей могут слышать обращенную к ним речь. Примечательно,  что они 

начинают воспринимать на слух не только специально тренированный материал,  но 

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

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

эмоциональная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь  

типичные для данного возраста.   

       Среди  слабослышащих  детей  выделяется  особая  группа  -  дети  с  комплексными  

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

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

полиморфна.  У  этих  детей  помимо  снижения  слуха    наблюдаются  интеллектуальные  

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

психического  развития  (ЗПР),  обусловленная  недостаточностью  центральной  нервной  

системой;      детским   церебральным    параличом     или  другими  нарушениями       опорно 

- двигательного   аппарата,   нарушениями     эмоциональной   сферы   и   поведения;   

текущие  психическими      заболеваниями     (например,    эпилепсия).    Часть    

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

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

традиционно относящиеся к слепоглухоте.   

       Дети  с  нарушенным  слухом  различаются  между  собой  временем  наступления  

снижения слуха:  

        ух на первом-втором году  жизни, 

или родились неслышащими;  

        яли слух в 3-4 года и позже и  

сохранили речь в связи с относительно поздним возникновением глухоты.   

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

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

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

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

своеобразием позднооглохшие составляют  особую   категорию   детей со сниженным 

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

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

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

потери  слуха,   и  обеспечить     ее  дальнейшее     развитие.   Без   целенаправленной      

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

Сохранению     речи  способствует  обучение  ребенка  новому   способу  восприятия   устной  

речи:  на  слухо-зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и обучение его 

чтению и письму  печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет.   

        Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции  

кохлеарной имплантации. В последние  десятилетия  в  категории  лиц  с  нарушениями  

слуха  выделена  новая  особая группа -  дети, перенесшие   операцию  кохлеарной    

имплантации  (КИ).  

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

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

при  определенных условиях - если специально выделяется «запускающий» этап 

реабилитации  и  воспроизводится  теперь  уже  на  полноценной  сенсорной  основе  логика  

нормального развития  ребенка  первого  года  жизни.  Принципиально  важно,  что  
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слуховой  и  речевой  онтогенез  рассматриваются  не  изолированно,  а  в  контексте  

становления  и  развития  эмоционального      взаимодействия      ребенка    с   близкими     

взрослыми,     что   отвечает  современным представлениям о содержании и психологических 

закономерностях ранних  этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих 

представлений слуховое  сосредоточение,  протекающее  по  типу  безусловных  реакций,  не  

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

автоматически к переходу  ребенка на следующий этап – локализации звуков в пространстве. 

Условием становления  и  развития  слухового  восприятия  является  становление  и  

усложнение  эмоционального  диалога   ребенка   первого   года   жизни   с   близкими   

людьми,   так   как   потребность   и  возможность  полноценно  использовать  слух  

возникает  у  слышащего  малыша  в  ходе  и  благодаря       развивающемуся         

эмоциональному          взаимодействию         с    ближайшим  окружением».  

        При    работе  с  детьми  с КИ в МБДОУ используется особый подход и особые 

организационные формы.   

        На  начало  дошкольного  воспитания  и  обучения дети с  нарушенным   слухом     

оказываются представителями разных групп:  

        дети  без  выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии,  по  уровню  

общего  и  речевого  развития приближающиеся  к  возрастной норме  (часть  дошкольников  

при  раннем  начале  коррекционного  воздействия  /вне  зависимости  от  уровня  снижения  

слуха/, часть детей с легкой и средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие  

речь);  

        дети  без  выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии,  отстающие  от  

возрастной  нормы,  но  имеющие  перспективу  сближения  с  ней  (в  дошкольном  или  

школьном возрасте) при значительной систематической специальной поддержке;   

        дети    с   выраженными        дополнительными         отклонениями        в   развитии  

(комбинации  нарушений  слуха  с  различными  уровнями  выраженности  ЗПР,  умственной  

отсталости, нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), значительно отстающие  от   

возрастной   нормы,      перспектива     сближения      с  которой     маловероятна     даже    при  

систематической и максимальной специальной помощи;  

        дети   с   тяжелыми   и   множественными   нарушениями,             развитие   которых 

несопоставимо с возрастной нормой.  

        Настоящая АОП ДО МБДОУ предназначена  для  работы  со  слабослышащими детьми 

раннего и дошкольного возраста следующих групп: 

        дети  без  выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии,  по  уровню  

общего  и  речевого  развития, приближающиеся  к  возрастной норме  (часть  дошкольников  

при  раннем  начале  коррекционного  воздействия  /вне  зависимости  от  уровня  снижения  

слуха/, часть детей с легкой и средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие  

речь);  

        дети  без  выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии,  отстающие  от  

возрастной  нормы,  но  имеющие  перспективу  сближения  с  ней  (в  дошкольном  или  

школьном возрасте) при значительной систематической специальной поддержке:   

Для    разработки     и    реализации     адаптированной образовательной  программы 

дошкольного  образования  детей, определения их особых  образовательных потребностей 

значимыми являются психофизиологических характеристики слабослышащих детей. 

        Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный  

дефект)  и  к  замедлению  или  специфичному  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 обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С.  

Выготский).   Тем   не   менее,   психическое   развитие   ребенка   с   нарушенным   слухом  
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происходит   в   особых    условиях   ограничения   внешних   воздействий   и   контактов   с  

окружающим миром.   

       В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции  на 

внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся  

межфункциональные взаимодействия изменяются:   

       –  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 регресс.   

       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  чувствительность,  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.   

       Развитие   детей   младенческого   возраста      с   недостатками   слуха   совпадает   с  

закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные  

или   рано   приобретенные   нарушения   слуха   обуславливают   своеобразие   в   развитии  

восприятия. Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования  

восприятия.   

       На  первом  году  жизни  разворачиваются  процессы  опережающего  обеспечения  

речевой   функции,    которые   при   отсутствии   соответствующего      подкрепления    могут  

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

первого  года  жизни  ребенка  снижается  интенсивность  предречевых  действий  (гуление,  

лепет).  

       В раннем возрасте     сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает  

значительные     изменения,   в   первую    очередь   благодаря    овладению    ходьбой,    что  

способствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание  

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

познанию,     появляется    понимание     функционального      назначения    наиболее     часто  

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

манипуляций, как специфических, так и неспецифических.  

       У  детей  раннего  возраста  с  легкой  и  средней  тугоухостью  наблюдается  много  

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

слышащими  детьми, но отличает слабослышащих от глухих.   

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

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

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

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

случаях     неслышащий     ребенок     выходит      на   нормальное      развитие,     

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

получении  дошкольного       образования     такими     детьми    необходима      специально      

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

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

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

        Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной  

сферы слабослышащих детей дошкольного возраста.  

        В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии  

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

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности  
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психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с  

нарушением слуха оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой,  

изобразительной,  конструктивной,  элементарной  трудовой.  Особое  внимание  следует  

уделить формированию        взаимоотношений        между     мышлением       и  речью,    а  

также    развитию  движений.   Выявление   нарушений   в   данных   областях   необходимо   

для   организации  адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера.  

        Особенности        внимания     слабослышащих         и   позднооглохших        

дошкольников  характеризуются следующим:   

        –  сниженный  объем  внимания  –  дети  могут  одномоментно  воспринять  меньшее  

количество элементов;   

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

получение информации происходит на слухо-зрительной основе;  

        – низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное  

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;   

        – трудности в распределении внимания. 

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

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

данного возрастного периода, до 40 минут в его конце.  

       К   особенностям   памяти      детей   с   нарушениями   слуха   относится   следующее: 

уровень  развития  словесной  памяти  зависит  от  объема  словарного  запаса  ребенка  с  

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного  

материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно  

отстает.  

       В    непроизвольном      запоминании     слабослышащие    дети   дошкольного  возраста  

не  уступают  своим  слышащим  сверстникам,  однако  они  хуже  запоминают места 

расположения предметов.  

       Развитие мышления слабослышащих подчиняется общим  закономерностям  развития  

мышления  и  проходит  те  же  этапы.  Однако  мыслительная  деятельность детей таких 

категорий , как правило,  имеет свои особенности:  

       – формирование всех стадий мышления в более поздние сроки;  

       – отставание в развитии мыслительных операций;  

       – наличие   значительных     индивидуальных      различий    в  развитии    мышления,  

обусловленное уровнем речевого развития;  

       – обозначение   словом   на   начальных   этапах   овладения   речью   определенного  

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

становится понятием и т.д.  

       –  наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный,  

двигательный,   частично   сохранный   слуховой)   не   только   для   получения   сенсорной  

информации различной модальности, но и для компенсации дефекта;   

       – сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции  и 

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

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

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

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

познания  окружающего  мира,  способствующим  накоплению  знаний  и  представлений  о  

нем.  

Личностная сфера.  

       К   особенностям   эмоционального   развития      слабослышащих   детей   относится      

то,   что   ребенок   не   всегда   понимает   эмоциональные   проявления  окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 
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Таким  образом,  развитие  слабослышащих  и  позднооглохших  детей  представляет  собой     

особый     тип    развития,    связанного      с   наличием      специфических       условий 

взаимодействия       с   окружающим         миром,     относящегося       к   дефицитарному        

типу  дизонтогенеза.  Нарушение  слухового  восприятия  ведет  к  недоразвитию  наиболее  

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

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

личностной  сферы.  

 

1.1.5.    Особые        образовательные          потребности        слабослышащих            детей.  

        Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых  для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных,  

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

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

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

образовательных потребностей детей с нарушениями психофизического развития:  

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

целенаправленного  обучения  с  моментом  определения  нарушения  в  развитии  ребенка.  

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

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

после  выявления  первичного  нарушения  в  развитии,  все  усилия  взрослых  направляются  

исключительно на попытку лечения ребенка, реабилитацию средствами медицины.)  

        2.  Содержание  образования  –  потребность  во  введении  специальных  разделов  

обучения,  не  присутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося 

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

речи у слабослышащих детей, разделы по формированию механизмов  сознательной   

регуляции   собственного   поведения   и   взаимодействия   с   окружающими людьми и др.)  

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

«обходных       путей»,    использовании       специфических        средств    обучения,      в   

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

обучение  нормально развивающегося ребенка.   

        4. В особой организации обучения - потребность в качественной индивидуализации  

обучения,    в   особой   пространственной      и   временной    и   смысловой     организации  

образовательной среды.  

       5.  В   определении     границ   образовательного     пространства    –  потребность    в  

максимальном  расширении  образовательного  пространства  за  пределы  образовательного  

учреждения.  В  продолжительности  образования  –     потребность  в  пролонгированности  

процесса обучения и выход за рамки школьного возраста.  

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

потребность     в  согласованном     участии    квалифицированных       специалистов     

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

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

проблемного  ребенка  в  процесс  его  реабилитации  средствами  образования  и  их  особая  

подготовка  силами специалистов».  

       Особые  образовательные  потребности  слабослышащих  детей, определяют     особую    

логику   построения    образовательного     процесса,   находят    своѐ  отражение в структуре 

и содержании образования. Особые образовательные потребности  детей   с   нарушенным   

слухом   связаны   с   трудностями   понимания   обращенной   речи,  характером 

межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема  вербальной 

информации.  

  

К   особым   образовательным   потребностям   детей относятся:   

       -    специальные      образовательные      условия,     обеспечивающие       обстановку   
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эмоционального      комфорта,     упорядоченности      и   предсказуемости     происходящего,  

установка   педагога   на   поддержание   в   слабослышащем    ребенке  уверенности  в  том,  

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

случае  затруднений.  При  обучении  совместно  со  слышащими сверстниками     

необходимо     транслировать    эту   установку   сверстникам     ребенка,   не  подчеркивая  

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

отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;   

       - специальное  обучение  «переносу»  сформированных  целевых  установок  в  новые  

ситуации взаимодействия с действительностью;   

       -    обязательность      непрерывности       коррекционно-развивающего         процесса,  

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

специальной     коррекционной      работы    в  ходе    фронтальных     и   малогрупповых      и  

индивидуальных занятий;   

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом  

опосредовании     индивидуального     жизненного     опыта    ребенка,   «проработке»    его 

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

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

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

деятельности;  

       -  учѐт  специфики   восприятия   и   переработки   информации   при   организации   

обучения и оценке достижений;   

       - активное  использование  в  образовательном  (воспитательном)  процессе  речи  как  

средства  компенсации  нарушенных  функций,  осуществление  специальной  работы  по  ее  

формированию и коррекции;   

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

в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;   

       - специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира –  

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

речи,  формированию  умения  использовать  свои  слуховые  возможности  в  повседневной  

жизни,   правильно    пользоваться    звукоусиливающей      аппаратурой,    следить   за  ее  

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;   

       -  специальная  работа  по  формированию  и  коррекции  произносительной  стороны  

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

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

темп    речи,   логическое    ударение,   интонационная     окрашенность     высказывания,  

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

уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;   

       - специальная   помощь   в   развитии   возможностей   вербальной   и   невербальной  

коммуникации;   

       - специальная   помощь   в   умении   вступать   в   коммуникацию   для   разрешения  

возникающих трудностей;   

       -  расширение    социального    опыта   ребенка,   его  контактов   со   слышащими  

сверстниками;   

       - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия   

семьи и МБДОУ;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  МБДОУ. 

 

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

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

сверстниками,  важно,  помимо  отмеченных  выше,  реализовывать  и  такие  

образовательные потребности, как:  
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        –  развитие  способности  воспринимать  звучащую  речь  в  разных  акустических  

условиях;  

        –   развитие    способности      понимать     речь    и   правильно     оценивать     действия  

собеседника в различных коммуникативных ситуациях;  

        –   развитие     способности      составлять    продуктивные       речевые     высказывания,  

соответствующие теме и общей ситуации общения;  

        –  развитие  способности  накапливать  собственный  жизненный  опыт  в  процессе  

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

        – развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения   

со слышащими сверстниками.  

 

Особые   образовательные   потребности     определяют   особую   логику   построения  

учебного  процесса  для  слабослышащих  дошкольников,  находят  свое  отражение в 

структуре и содержании образования:   

 раннее   выявление   нарушений   слуха   и   получение   специальной  психолого - 

педагогической помощи;  

 начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения  

развития; 

 обеспечение      непрерывности        коррекционно-развивающего         процесса,  

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и через специальные  

занятия коррекционно-развивающей области (такое разделение условно и коррекционно- 

развивающее     обучение   обхватывает    весь   процесс,   а  не   только   коррекционно- 

развивающую область);  

 специальная   помощь   в   развитии   возможностей   вербальной   и   невербальной  

коммуникации;  

  специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом  

опосредовании   индивидуального    жизненного     опыта    ребенка,   «проработке» его  

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

 учѐт   специфики   восприятия   и   переработки   информации   при   организации 

обучения слабослышащих  детей и оценке их достижений; 

 формирование,  расширение,  обогащение  и  систематизация  представлений  об   

окружающем   мире,   включение   освоенных   представлений,   умений   и   навыков   в  

практическую и игровую деятельность;   

  постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение  интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 обеспечение  планового  мониторинга  развития  ребенка  с  целью  создания  

оптимальных     образовательных     условий   с   целью    своевременной    интеграции    в  

общеобразовательную среду;   

  формирование      средств    коммуникации,      приемов     конструктивного  

взаимодействия  и  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  социально  одобряемого  

поведения;  

 обеспечение      особой      развивающей        предметно-пространственной  

организации  образовательной  среды,   максимальное расширение образовательного 

пространства – выход за пределы образовательной организации;  

 обеспечение  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса  с  целью  

реализации  единых  подходов  в  решении  образовательно  –  коррекционных  задач,   

 специальной      психолого-педагогической        поддержки      семье,     

воспитывающей  слабослышащего ребенка.  

                 Создание    взаимодействия    между   различными     субъектами    

образовательного процесса   способствует   наиболее   полному   достижению   результатов   

социокультурной  интеграции    слабослышащих     детей   в  общество,   их  успешной  

социализации.  
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1.2.Планируемые результаты. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушениями слуха. 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с 

нарушениями слуха, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1.1.Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся - к концу первого 

полугодия жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического воздействия и 

адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная имплантация): 

1) поддерживает зрительный контакт с говорящим человеком, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку педагогического работника; 

2) оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

3) активно гулит; 

4) различает голоса близких людей, слушая говорящего, и реагирует на прекращение 
разговора. Реагирует, когда теряет взгляд близкого человека или когда он собирается 

уходить; 

5) обнаруживает выраженную потребность в общении с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями): проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на их обращения, сам инициирует общение, привлекая 

педагогического работника, родителей (законных представителей) с помощью голоса, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

6) отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

7) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой - тянется ко 

второй и захватывает ее, перекладывает предмет из руки в руку. 
 

1.2.1.2.Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся: к концу первого 

года жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического воздействия и 

адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная имплантация): 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

2) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям педагогических работников, родителей (законных 

представителей) проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
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3) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

4) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям педагогических работников, родителей (законных 

представителей) проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

5) во взаимодействии со педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

естественными жестами, голосовыми проявлениями; стремится привлечь педагогического 

работника, родителей (законных представителей) к совместным действиям с предметами, 

различает поощрение и порицание педагогическим работником своих действий по их 

мимике, жестам; 

6) переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются все новые и 

новые звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь естественного 

развития речи; 

7) рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

педагогического работника, родителей (законных представителей) может показать 

названный предмет, пытается сам использовать мелки и карандаши; 

8) стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки); 

9) проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является 

представление о том, что процесс созревания биологической структуры организма ребенка 

как базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо индивидуальный темп. 

 

1.2.1.3.Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся раннего возраста - 

к трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 

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

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

согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития:  

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

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

самостоятельные слова, фразы, устная речь становится такой же потребностью, как для 

слышащих детей, увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура речи; 

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

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

самостоятельная речь ограничена: 

- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, подражание 

окружающим близким людям; 

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

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

педагогическим работником, родителями (законными представителями); 
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- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование). 

 

1.2.1.4.Целевые ориентиры для глухих обучающихся на этапе завершения освоения АОП 

ДО. 

Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от 

онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих обучающихся 

дошкольного возраста. 

На начало дошкольного возраста глухой ребенок (при условии, что обучение началось в 

первые месяцы жизни, до 1,5 лет): 

1) демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует с другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных 

играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; 

2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится играть рядом с 
другими в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактических, 

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

предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 

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

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

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

опорный словарь); 

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

в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

5) ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

6) обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живет; 
7) владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание), 
владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на улице, в 
транспорте, в общественных местах, стремится к самостоятельности, владеет приемами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 
9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, включает 

и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; 
10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

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

 

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

обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при значительной 

систематической специальной поддержке: 

• принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются мотивы 

учебной деятельности; 

• стремится к организованности и аккуратности; 

• представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оценивать 

свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 

• проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 
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• интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого труда; 

• стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям, 

животным; 

• проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

• стремится к использованию приобретенных знаний и умений; 

• проявляет  любознательность; 

• владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 

творческих задач; 

• имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

• понимает обращения и выполняет задания; 

• понимает вопросы; 

• умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 

• умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с просьбой, с 

вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно); 

• выполняет инструкции при решении учебных задач; 

• определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели; 

• определяет последовательность действий, операций; 

• сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

• участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

• умеет выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; 

использует при общении различные виды речевой деятельности; 

• умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образцы, рисунки, схемы; 

• умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и 

различных материалов; 

• умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

• соблюдает правила личной гигиены; 

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

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

• способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и 

поступкам других людей; 

• умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится или не нравится); 

• называет членов своей семьи, их имена; 

• выражает приветствие, просьбу, желание; 

• соблюдает правила поведения в детском саду; 

• активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая 

индивидуальные слуховые аппараты; 

• умеет различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и 

необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 



17 
 

• понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально относится к 

ней; 

• выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

• различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек); 

• различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания окружающего 

мира; 

• 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 нераспространенные предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия; 

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

сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью); 

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

печатными буквами; 

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

опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

 

1.2.1.5.Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на этапе 

завершения освоения Программы: 

Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к 

возрастной норме): 

• овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работником, другими 

детьми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

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

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

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
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правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, 

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

безопасного поведения и личной гигиены; 

• обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от возрастной 

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

при значительной систематической специальной поддержке: 

• обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

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

достоинства, активно взаимодействует с педагогическим работником, родителями 

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

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

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

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

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

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

откликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать с другими детьми, организовывать свое поведение, в самостоятельной 

игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

• обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

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

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

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

гигиены; 

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

живет, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики; 

• обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход 

за внешним видом, уход за одеждой); 

• обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

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

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

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

• обучающийся правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

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

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

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 
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Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

процесса; 

- обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

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

употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

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

слово и соотносит его с картинкой; 

- понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

- понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

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

- составляет простые нераспространенные предложения и распространенные 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

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

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

буквами; 

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

опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

 

Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной: 

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

доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, владеет 

различными формами и средствами взаимодействия с другими детьми, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

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

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

• происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных 

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

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

формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

• наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

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

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

 
1.2.1.6.Целевые ориентиры для обучающегося с КИ к окончанию первоначального 

периода реабилитации. 

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

обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

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

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на новой 

сенсорной основе и его инициирование; 
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3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работником, 

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

инициирует контакты, используя как невербальные, так и доступные ему вербальные 

средства; 

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

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

поля зрения; 

5) способность самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

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

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

мобильных телефонов, городского телефона); 

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

удовольствие; 

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

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

близких в шумной обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

10) понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; понимание - с 
опорой на ситуацию - обращенной к нему развернутой устной речи педагогического 

работника, родителей (законных представителей); 

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

количество которых быстро увеличивается; 

12) установившиеся параметры   индивидуальной   карты   стимуляций,   достаточных   

для разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его 

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

незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы. 

 

1.2.1.7.Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

 

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

возрастной норме: 

• овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует другими детьми и педагогическим 

работником, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

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

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

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

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

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

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 
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владеет грамотой или подготовлен к овладению ею; 

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

людей, описывать поведение животных, природные явления, давать позитивную или 

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

отношение к поступкам, действиям, ситуациям, событиям, состояниям и явлениям 

окружающего мира; 

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

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

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

- 6 метров; 

• слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой слуха: 

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

собеседников, ведет себя адекватно услышанной беседе, находится в постоянном слуховом 

внимании к происходящему, изредка может переспросить заданный вопрос, уточняя его, 

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

смотрит фильмы, мультфильмы, слушает аудиокниги; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

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

гигиены; 

• проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

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

кохлеарной имплантации в возрасте 5 - 6 лет): 

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

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

педагогическим работником, участвует в совместных играх; способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

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

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

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

предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 

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

детьми, организовывать свое поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои 

действия речью; 

• владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики; 

• владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

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

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой); 

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

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

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приемами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

• восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор 

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

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

испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

• слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха: 

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

представителями) необязательно глядя на собеседников; находится в постоянном слуховом 

внимании к происходящему, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, 

мультфильмы; 

• устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми 

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

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

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

соответствуют возрасту, часто встречаются аграмматизмы, ребенок в общении понимает 

фразовую речь и пользуется ею, но сама речь остается еще специально приспособленной к 

особенностям его речевого развития, устная речь естественная по звучанию, интонационно 

окрашенная, в нормальном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как правило, 

достаточно внятная, но наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, может 

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

речевого высказывания в ситуации общения, но часто встречаются аграмматизмы, владеет 

грамотой или подготовлен к овладению ею. 

 

Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы: 

• развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, 

большую часть практических действий выполняет в совместной с педагогическим 

работником деятельности или при его постоянной помощи, владеет элементарными 

формами и средствами взаимодействия с другими детьми; 

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

внимание, образная и словесная память, происходит формирование основных видов 

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

• восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему 

ребенку более младшего возраста: речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит 

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

метров и шепотную речь на расстоянии 4 - 6 метров, испытывает затруднения в 

разборчивом восприятии на слух речи; 

• слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха более 

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

адекватно вести себя в ответ на услышанное звучание, различает различные звуки, в том 

числе близкие по звучанию, экспериментирует со звуками и получает от этого видимое 

удовольствие, активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной 

интонацией, любит слушать музыку; 

• устная речь является основным средством общения со знакомыми людьми, но 
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широко используются и невербальные средства, уровень развития коммуникации и речи 

значительно отстает от возрастной нормы, ребенок в общении понимает простую фразу, 

как правило, связанную с его деятельностью, с определенной ситуацией, в самостоятельной 

речи использует звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие фразы, 

формируются элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной, устная речь 

естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но со 

значительными аграмматизмами, она, как правило, недостаточно внятная; 

• наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

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

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

    В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

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

существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ПрАООП в дошкольном  

образовании  слабослышащих  детей  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание 

созданных МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  

Система    оценки    образовательной    деятельности,    предусмотренная   Программой,  

предполагает    оценивание      качества    условий      образовательной      деятельности,  

обеспечиваемых  МБДОУ,   включая      психолого-педагогические,       кадровые,  

материально-технические, финансовые,   информационно-методические,         управление  

МБДОУ и т. д. 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ для  

слабослышащих  детей  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  

деятельности  МБДОУ  на  основе  достижения  слабослышащими  детьми планируемых 

результатов освоения АОП ДО.  

 

       Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

       лежат непосредственной оценке;  

          как   итогового,   так   и  

промежуточного уровня развития слабослышащих детей;  

       я    с  реальными  

достижениями слабослышащих детей;  

        соответствия   установленным  

требованиям     образовательной      деятельности     и   подготовки     слабослышащих        

детей;   
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24 
 

       Степень  реального  развития  обозначенных  целевых  ориентиров  и  способности  

ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

       АОП      строится   на   основе    общих     закономерностей     развития    личности  

слабослышащих детей с учетом сенситивных периодов в их развитии. 

Дети   с   нарушенным   слухом    в   сенсорном   развитии   могут   иметь   качественно  

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития  

личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  АОПДО МБДОУ,  реализуемой  с  участием  

слабослышащих детей, должны учитывать 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 слабослышащих 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе  наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной  

деятельности;  

 карты развития слабослышащих детей;  

 различные шкалы индивидуального развития слабослышащих детей.  

 

АОП ДО МБДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика     развития    слабослышащих       детей, используемая  как  

профессиональный  инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи   от   

собственных     педагогических     действий    и   планирования     дальнейшей  

индивидуальной      работы    со   слабослышащими       детьми    по  Адаптированной 

программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и  общественная 

оценка (при финансировании).   

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МБДОУ  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации  АОП 

ДО,   и   именно   психолого-педагогические   условия   являются   основным   предметом   

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это  

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего  

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, посредством экспертизы условий  

реализации АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха  (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 

 

       Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором  

непосредственно участвует ребенок с ограниченными возможностями здоровья, его семья  и 

педагогический коллектив МБДОУ.     

      Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  

также    семьи   воспитанников     и   другие    субъекты    образовательных     отношений,  

участвующие  в  оценивании  образовательной  деятельности  МБДОУ,  предоставляя  

обратную связь о качестве образовательных процессов.  

  Система оценки качества дошкольного образования:  

   –  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других  условий    

реализации     адаптированной      образовательной     программы    дошкольного образования 

для обучающихся с нарушениями слуха  (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 
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перенесших операцию по кохлеарной имплантации).в  МБДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО;  

       –  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным  

образованием со стороны семьи слабослышащих детей;  

       – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте  

оценки работы МБДОУ;  

       –  исключает   унификацию   и   поддерживает   вариативность   программ,   форм   и  

методов дошкольного образования;  

       –  способствует   открытости   по   отношению   к   ожиданиям      слабослышащих  

детей, семьи, педагогов, общества и государства;  

       –  включает   как   оценку   педагогами   МБДОУ   собственной   работы,   так   и   

независимую   профессиональную   и   общественную   оценку       условий   образовательной  

деятельности в МБДОУ;  

       – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

2.1. Общие положения  

       

 В содержательном разделе представлены:   

   - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями слабослышащих детей в пяти образовательных 

областях социально-коммуникативного, познавательного,  речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с  учетом используемых  вариативных      программ     

дошкольного     образования     и  методических    пособий,  обеспечивающих   реализацию   

данного   содержания.   При   разработке  Программы  были использованы образовательные  

модули  по  образовательным   областям   (направлениям  развития   детей   дошкольного   

возраста)   на  основании   единства   и   взаимосвязи   содержания   образовательной    

программы,   форм,  методов  и  средств  образовательной  деятельности,  а  также  

организации  образовательной  среды,   в   том   числе   развивающей   предметно   

пространственной,   представленные   в комплексных и парциальных программах;  

       -  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  АОП ДО 

с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей  

слабослышащих детей, специфики их образовательных потребностей,  мотивов и интересов;   

       -  программа     коррекционно-развивающей       работы    с   детьми,   описывающая  

образовательную  деятельность  по  коррекции  нарушений  развития  слабослышащих  

детей.  

       Способы       реализации       образовательной       деятельности       определяются  

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации,  

местом   расположения   МБДОУ,   педагогическим   коллективом   МБДОУ.   При  

организации     образовательной      деятельности     по    направлениям,     обозначенным  

образовательными областями, мы следовали общим и специфическим принципам  и  

подходам  к  формированию  АОП ДО,  в  частности  принципам  поддержки  разнообразия  

детства, индивидуализации дошкольного образования слабослышащих детей  и  другим.   

         Определяя  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  этими 

принципами, мы принимаем во внимание неравномерность психофизического  развития, 

особенности развития слабослышащих детей, значительные  индивидуальные различия 
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между детьми, а также особенности социокультурной среды, в  которой проживают семьи 

воспитанников. 

         Данная АОП ДО  реализуется в  группах  направленности  (воспитываются 

слышащие дети и 1-2 ребенка с нарушенным слухом) – обучение по  образовательной 

программе МБДОУ с  индивидуальным сопровождением на совместных занятиях с 

нормально развивающимися  детьми  и  по  АОП ДО на индивидуальных занятиях  

воспитателей и узких  специалистов.  

 

       2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 

       Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

приводится  с   учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 

слабослышащих детей, специфики их образовательных потребностей и  интересов.  

 

       Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  способов,  

методов   и  средств,   представленных    в  образовательных    программах,    методических  

пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям  ФГОС ДО  и  выбираемых  педагогом  с  

учетом   многообразия   конкретных   социокультурных,   географических,   климатических  

условий  реализации  Программы,  возраста   слабослышащих    детей,  состава  групп,  

особенностей  и  интересов  обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей).   

       Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной  

деятельности  могут  служить  такие  формы  как  образовательные  ситуации,  предлагаемые  

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

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

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

проекты    различной    направленности,    прежде   всего   исследовательские;    праздники,  

социальные  акции  т.п.,  а  также  использование  образовательного  потенциала  режимных  

моментов.  Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  

сочетание   организованных     взрослыми     и  самостоятельно    инициируемых      свободно  

выбираемых детьми видов деятельности.  

          Любые   формы,   способы,   методы   и   средства   реализации   Программы   должны  

осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  ФГОС  ДО  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2  

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с  

нарушением слуха в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и  

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

          При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения  

планируемых   результатов,   описанных   в   ФГОС   ДО   в   форме   целевых   ориентиров  и  

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития  в пяти образовательных областях  

необходимо  учитывать  общие  характеристики  возрастного  развития  слабослышащих  

детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

      2.2.1. Младенческий возраст.  

 

       Основной  задачей  в  период  младенческого  и  раннего  возраста  слабослышащего  

ребенка является формирование его базового доверия к миру, к людям и к себе. Создание  и 

поддерживание позитивных и надежных отношений, в рамках которых обеспечивается  

развитие  надежной  привязанности  и  базовое  доверие      к  миру  как  основы  здорового  

психического и личностного развития, является важной задачей взрослых. Ключевую роль 

при   этом   играет   эмоционально   насыщенное   общение   слабослышащего   ребенка   со  

взрослым.    Особое   значение   для   данного   возрастного    периода   имеет   поддержка  
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потребности    в   поиске,   развитие    предпосылок    ориентировочно-исследовательской  

активности слабослышащего ребенка.  

2.2.1.1.В первом полугодии жизни глухого, слабослышащего ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития надежной 

привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении 

всей жизни; развития базового доверия к миру; развития эмоционального (ситуативно-

личностного) общения ребенка младенческого возраста со педагогическим работником; 

познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка с нарушенным слухом, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям: 

• В области социально-коммуникативного развития: родители (законные 

представители), педагогические работники удовлетворяют потребность глухого, 

слабослышащего ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и 

вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия 

для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит), 

успокаивает. 
 

Родители (законные представители), педагогические работники способствуют 

предречевому развитию глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ: сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо создание условий, в 

которых он может слышать речь близких, себя, звуки окружающего мира. Важно 

осуществлять поддержку гуления и подготавливать к его переходу к лепету. 

 

• В области познавательного развития: родители (законные представители), 

педагогические работники создают специальные условия для обогащения глухого, 

слабослышащего ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы 

разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 

месяца, вкладывает игрушку ему в ручку, время от времени носит ребенка на руках, 

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

 

• В области физического развития: родители (законные представители), педагогические 

работники способствуют росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений глухого и слабослышащего ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж. 

 

2.2.1.2.Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании специально организованных условий для: развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности, ситуативного-действенного общения глухого, слабослышащего 

ребенка, ребенка с КИ со педагогическим работником, развития речи ребенка с нарушенным 

слухом (переходу от гуления к лепету и его развитие), приобщения ребенка к 

художественно- эстетическим видам деятельности, развития первых навыков 

самообслуживания, физического развития ребенка: 

• В области социально-коммуникативного развития: родители (законные 
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представители), педагогические работники удовлетворяют потребность ребенка с 

нарушенным слухом в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

различные предметы. Активные действия ребенка и родителей (законных представителей), 

педагогических работников при этом чередуются. Они показывают образцы действий с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования, поддерживает инициативу глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Родители (законные представители), педагогические работники способствуют развитию у 

глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям, создает безопасное пространство для взаимодействия обучающихся, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью обучающихся в этом 

пространстве, проявлениями интереса обучающихся друг к другу, взаимодействием 

обучающихся, называет обучающихся по имени, комментируя происходящее. Родители 

(законные представители), педагогические работники поддерживают стремление ребенка к 

самостоятельности в овладении навыками самообслуживания. 

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо создание условий, в 

которых он может слышать речь близких, себя, звуки окружающего мира. Важно 

способствовать переходу от гуления к лепету, поддерживать звуковую активность ребенка. 

• В области познавательного развития: родители (законные представители), 

педагогические работники способствуют развитию любознательности глухого, 

слабослышащего ребенка, ребенка с КИ: создает специально организованную среду, 

обогащает ее предметами, которые можно исследовать и (или) с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки). На регулярных прогулках педагогический работник 

наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, 

разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание 

обучающихся, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы. 

• В области речевого развития: педагогический работник в процессе взаимодействия с 

глухим и со слабослышащим ребенком внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной 

речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет "сказать" 

или спросить. В ходе общения и игр педагогический работник стимулирует понимание 

ребенком речи. Родители (законные представители), педагогические работники выступают 

организатором игрового поля, игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития. Педагогическим работником осуществляется 

поддержка и развитие лепета у ребенка, понимание слов и фраз в узкой определенной 

ситуации, стимулируются собственные "высказывания" ребенка. 

• В области художественно-эстетического развития: родители (законные 

представители), педагогические работники организуют предметно-пространственную 

среду, заполняя ее необходимым оборудованием, предметами и материалами - 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками. 

Педагогические работники организуют прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений, демонстрируют звучание детских музыкальных инструментов, побуждает 

пританцовывать и (или) позволяет детям свободно двигаться под музыку, рассматривают 

картинки, репродукции картин, рисуют в присутствии обучающихся, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности, предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и (или) экспериментирования. 

Педагогические работники поддерживают и развивают эмоциональные голосовые реакции 

ребенка в процессе восприятия звучания, предметов, картинок. 

• В области физического развития: прежде всего, педагогический работник 

способствует двигательному развитию глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ 
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организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание 

на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

 

2.2.1.3.На данном этапе следует придавать особое значение развитию крупной и мелкой 

моторики: 

• В области крупной моторики: педагогический работник поощряет самостоятельную 

активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка с нарушенным слухом в помещении, попыткам 

делать первые шаги. 

• В области мелкой моторики: педагогический работник насыщает среду предметами из 

разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти) различной величины и 

формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики слабослышащего 

ребенка. При этом необходимо учитывать требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками. 

 

     2.2.2.Ранний возраст (1 - 3 года). 

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо учитывать 

время начала обучения, проведения коррекционно-развивающей работы с ребенком (с 

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

АОП ДО относительно обучающихся раннего возраста будет развиваться в двух 

направлениях в каждой образовательной области. 

 

2.2.2.1.В области социально-коммуникативного развития: 
 

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

первых месяцев жизни, основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для развития общения слабослышащего ребенка со педагогическим 

работником, общения слабослышащего ребенка с другими детьми, игры, навыков 

самообслуживания; 

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

которыми начато после 1,5 - 2-х лет, основными задачами образовательной деятельности 

являются установление коммуникации со педагогическим работником и другими детьми, 

дальнейшее развитие зрительного и слухового сосредоточения, формирование навыков 

игры, самообслуживания. 
 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни: 

1. В сфере развития общения со педагогическим работником: педагогический 

работник удовлетворяет потребность глухого, слабослышащего ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагогический работник не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и педагогического 

работника чередуются; показывает образцы действий с предметами, создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования, поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит ребенка к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды, учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 
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Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью обучающихся в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

обучающихся друг к другу и просоциальное поведение, называя обучающихся по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли, которые появляются в социальных ситуациях. 

Педагогический работник продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. Педагогическим работником осуществляется поддержка и развитие 

голосовых и речевых реакций ребенка. 

2. В сфере развития социальных отношений и общения с обучающимися: 

педагогический работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

обучающихся между собой в различных игровых и (или) повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться, обращает внимание 

обучающихся на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает обучающихся в случае обиды. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник комментирует 

их, обращая внимание обучающихся с нарушенным слухом на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности. Благодаря этому глухие, слабослышащие обучающиеся, обучающиеся с 

КИ учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями. Педагогическим 

работником осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

В сфере развития игры: педагогический работник выступает организатором игрового 

поля, игровой среды ребенка с нарушенным слухом раннего возраста в соответствии с его 

индивидуально-типологическими особенностями развития. В случае необходимости 

педагогический работник знакомит обучающихся с различными игровыми сюжетами, 

помогает им освоить простые игровые действия, организует несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития (обучающиеся с нарушенным слухом 

этого возраста воспитываются, как правило, в семье): педагогический работник помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Педагогический работник поддерживает стремление 

обучающихся к самостоятельности в самообслуживании. 

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми начато 

после 1,5 - 2-х лет. 

 

1.Педагогические работники организуют активную совместную деятельность с глухим, 

слабослышащим ребенком, ребенком с КИ, включают его в нее, предлагают ребенку 

совершать разнообразные действия с предметами и игрушками (следует учитывать, что 

такой ребенок не умеет играть, он лишь манипулирует с предметами и игрушками). 

Педагогический работник стимулирует и поддерживает интерес ребенка к игровой 

деятельности. При этом все взаимоотношения ребенка со педагогическим работником 

осуществляются при помощи взглядов, естественных жестов, действий, голосовых реакций. 

Педагогические работники формируют у ребенка самостоятельность, навыки 

самообслуживания. 
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2.2.2.2.В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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

которыми проводится с первых месяцев жизни, - создание условий для ознакомления глухих 

и слабослышащих обучающихся с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; 

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

которыми начато после 1,5 - 2-х лет, основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами 

окружающего мира, знакомства с предметными действиями, формирование познавательных 

способностей. 

 
Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой). 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, создавая для этого 

специально организованную насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Педагогический работник с вниманием относится к проявлению интереса 
обучающихся к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5 - 2-х 
лет. Педагогическим работником необходимо формировать у ребенка соответствующий 

возрасту интерес к окружающему его миру, взаимоотношениям людей, интерес к предметам 
и действиям с ними: 
 

2.2.2.3.В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с 
первых месяцев жизни, - создание условий для развития речи у обучающихся в 

повседневной жизни, развития разных сторон речи (в том числе и письменной) в 

специально организованных играх и занятиях; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5 
- 2-х лет, - организация речевого общения с ребенком как в постоянно повторяющихся 

ситуациях, так и в ходе специальных игр-занятий, создание условий для развития речи, в 

том числе письменной. 

 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь обучающихся. Педагогический работник не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но предлагает правильный образец речи. 
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Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с глухими и 

слабослышащими детьми, а также создает условия для развития общения обучающихся 

между собой. 

 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям книги, 

учитывая при этом степень нарушения слуха (учитывая уровень слухоречевого развития 

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

изображено, поощряют разучивание стихов, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество, проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5 - 2-х лет: 

глухой, слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после 1,5 - 2-х лет, не владеет 

устной речью: не понимает речь и не говорит.  

 

В процессе общения он использует отдельные голосовые реакции, как правило, 

однообразные и монотонные: 

Общение педагогических работников с таким ребенком связано в первую очередь с уходом 

за ним и организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, игра. В этих 

постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понимание речи. 

Речь педагогического работника должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Педагогические работники постоянно побуждают ребенка к совместному со педагогическим 

работником проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения, с ребенком ежедневно проводятся специальные 

занятия по развитию речи. В ходе занятий в игровой форме ребенка знакомят со 

звукоподражательными названиями игрушек и животных, с лепетными и полными словами, 

обозначающими наиболее часто встречающиеся предметы и явления, а позже - с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи - письменные таблички, которые 

являются одним из важнейших вспомогательных средств овладения речью. 

Педагогическим работником проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха. 
 

2.2.2.4.В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

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

проводится с первых месяцев жизни: создание условий для развития у обучающихся 

эстетического отношения к окружающему миру, приобщения к изобразительным видам 

деятельности, приобщения к музыкальной культуре, приобщения к театрализованной 

деятельности, а также развитие их речи в ходе данной образовательной деятельности; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с 

которыми начато после 1,5 - 2-х лет, - общее развитие, знакомство с изобразительной 

деятельностью, музыкальной культурой. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру: 

педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: педагогические 

работники предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами (красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой), знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
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воображение и творчество слабослышащих обучающихся. 

3. В сфере приобщения к музыкальной культуре: педагогические работники создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду с использованием 

специальных приборов и оборудования, органично включая музыку в повседневную жизнь 

обучающихся. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности: 

педагогические работники знакомят обучающихся с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают обучающихся с нарушенным слухом 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

начато после 1,5 - 2-х лет: с ребенком проводят занятия по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности. Внимание ребенка привлекается к музыкальным звучаниям. 

Педагогический работник поет ребенку, предлагает ему звучащие игрушки, по 

возможности исполняет мелодии на музыкальном инструменте. Занятия по изобразительной 

деятельности проводятся как воспитателем, так и родителями (законными представителями) 

слабослышащего ребенка. 

 

2.2.2.5.В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

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

которыми проводится с первых месяцев жизни: создание условий для укрепления здоровья 

обучающихся, становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения; 

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

которыми начато после 1,5 - 2-х лет - общее развитие, создание условий для укрепления 

здоровья обучающихся, формирование двигательной активности. 

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового 

образа жизни. Педагогические работники организуют правильный режим дня, приучают 

обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. Педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как 

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

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, для развития 

ловкости, силы, координации. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают обучающихся с нарушенным слухом в игры с предметами, 

стимулирующими развитие мелкой моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. Педагогические работники 

создают в Организации специально организованную безопасную среду, а также 

предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и не должны препятствовать деятельностному исследованию мира. 

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

начато после 1,5 - 2-х лет: 

Педагогическим работником создаются условия для того, чтобы на утренней зарядке, 

специальных физкультурных занятиях, прогулках, в подвижных играх ребенок упражнялся в 
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ходьбе, равновесии, ползании, лазанье, бросании и катании мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также решению 

специальных коррекционных задач. В ходе таких занятий педагогическим работником 

уделяется большое внимание становлению речи ребенка в связи с различными видами 

деятельности, формированию потребности в общении, активно используются остатки слуха 

ребенка. 

 

2.2.3.Дошкольный возраст. 

2.2.3.1.В области социально-коммуникативного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
 развития коммуникативной и социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 
 

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

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 
 

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

педагогические работники: создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

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

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

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и педагогическим 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 различные возможности для приобщения обучающихся к ценностям 

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

различных событиях, планировать совместную работу, что способствует развитию у 
обучающихся чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

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

деятельности мнения и действия; 
3. помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания; 
4. способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения; 
5. предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

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

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

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

6. способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
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помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 
обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Педагогические работники способствуют освоению детьми элементарных правил 
этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и (или) 
действия обучающихся комментариями;  

7. в сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают условия 

для свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие обучающихся в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 
и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

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

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

перспективу сближения с ней: 
 

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

 

• создают специальные условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 
• способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

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

• способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия, воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

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

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

• создают  различные возможности для приобщения глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего, реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу, что способствует развитию у обучающихся чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства "общего дела", понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

• помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 

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

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

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

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

• предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

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

умений. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя 
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ответственности в соответствии с уровнем развития; 

• способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

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

различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; 

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

безопасного поведения дома, на улице; 

• создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

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

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

действия и (или) действия обучающихся комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: создают специальные 

условия для свободной игры глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

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

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре; используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих 

от возрастной нормы педагогические работники: 

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

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

выполнения поручений; 

• учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить свое 

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

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

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

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

лепетным или усеченным словом); 

• обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в 

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

зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, приводить 

себя в порядок; мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 

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

носовым платком, расческой; 

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

пользоваться туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок одежду; 

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

• воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые 

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

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

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

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

педагогических работников; 

• создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

• вызывают у обучающихся эмоциональное 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); 
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• учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучающихся 

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

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

ломать, бросать игрушки. Приучают обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

• в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся 

действовать на основе подражания педагогическому работнику (а при необходимости и 

сопряженно с ним), развертывать игры отобразительного характера - ухаживать за куклой-

дочкой, как мама, водить машину, как шофер, строить из кубиков, как строитель; 

• обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в 

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

(мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. Обращают 

внимание обучающихся на необходимость правильного точного использования игрушек: 

посуды, одежды, мебели, предметов обихода; 

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

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

необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно со 

педагогическим работником или отраженно за ним). 

 

2.2.3.2. В области познавательного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем 
общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

• создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

• возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

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

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект; 

• организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным 

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

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

действительности педагогические работники: 

• создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии; 

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

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

• побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 

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

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

перспективу сближения с ней: 
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1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей обучающихся педагогические работники: 

• создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

• создают возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка с нарушенным слухом формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания; 

• организуют познавательные игры, поощряют интерес обучающихся к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, что 

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

отвечает потребностям обучающихся с нарушениями слуха. 

 

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

действительности педагогические работники: 

• создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии; 

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

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

• побуждают обучающихся задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы педагогические работники: 

• знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная 

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

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

"Умывальная комната", "Наш участок", "Семья", "Фрукты и овощи", "Продукты питания", 

"Одежда и обувь", "Мебель", "Посуда", "Праздники в семье и в детском саду", "Животные", 

"Растения", "Погода", "Неживая природа»; 

• реализуют деятельность по развитию у обучающихся мелкой моторики, восприятию 

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

восприятию, развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти в ходе 

дидактических игр; 

• организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных математических 

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

формирование элементарных измерительных навыков). 

 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в образовательной 

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

 

2.2.3.3.В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 
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 формирования слухоречевой среды; 

 формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

 

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

развития, приближенного к возрастной норме: 

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

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

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

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

Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

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

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники: 

• читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, 

способствующие их правильному восприятию, в том числе инсценирование, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух; 

• побуждают к самостоятельному чтению; 

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

жестикуляции или специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению 

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

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

пользующийся кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилитации, 

получает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

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

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 
 

Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, содержание 

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

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи глухого ребенка; 

• приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 
Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон 

речи глухого ребенка. 

Речевое развитие глухого ребенка связано с обучением умению вступать в коммуникацию 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями. Педагогические работники должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

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

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

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

педагогическим работником; 

• на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию, где детям дают 

материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела, а также слова и фразы, 

нужные для организации деятельности обучающихся; 

• на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения 

слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов речевой 

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

занятий усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации; 

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

уточнение произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 

слуха обучающихся; 

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

сурдопедагога, могут продолжать развитие речи обучающихся, закреплять у них речевые 

навыки. 
 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных отклонений в 

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

 

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

рассматривается как обучение обучающихся устной и письменной речи, включая все 

составляющие части, при этом педагогические работники: 

 

• организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способности к осмысленному чтению 

и письму. В ходе такого обучения обучающиеся овладевают способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

• стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка; 

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

организации образовательного процесса, обращаться к другому ребенку и педагогическому 
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работнику с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, обозначающие предмет и 

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

делает?" Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием действия и предмета, 

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

соотносить его с картинкой, понимать и выполнять поручения, содержащие указания на 

признак предмета, употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета; 

• обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления действия 

(включение словосочетаний с предлогами в, на, под, над, около), составлять простые 

нераспространенные предложения и распространенные предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

 

2. При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое 

внимание уделяется таким аспектам, как: 

 понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием, 

предложений с обращением, предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью, сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места; 

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

письменно; 

 составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря; 

 восстановление деформированного текста; 

 самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в  МБДОУ, группе, дома, на улице по данному плану; 

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

устной речи. 

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

 формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 

 педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению на уровне 

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

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

предметы, естественными жестами, а также учат подражать крупным и мелким движениям 

тела, рук, пальцев, проводить упражнения на развитие подражания движениям 

артикуляционного аппарата; 

 педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, проводят игры, 

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

выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной 

высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

 

педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в речи близко к норме 

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

согласных, выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 

произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном общении на 

уровне их произносительных возможностей. Они учат обучающихся самостоятельно читать 

короткие стихи (по выбору сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при чтении с 
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использованием надстрочных знаков. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" для обучающихся после 

операции кохлеарная имплантация представлено в разделе "Программа коррекционно- 

развивающей работы с детьми с нарушениями слуха". 

 

2.2.3.4.В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями слуха 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

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

жанрами искусства, в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

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

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества педагогические работники: 

• способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора; 

• знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 

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

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла педагогические работники: 

• создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов; 

• в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства; 

• в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и 

позднооглохшим детям, детям с КИ создают художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука; 

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

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

настроения персонажей. 
 

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

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

перспективу сближения с ней: 
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1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

педагогические работники: 

• способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

При этом используется специальное звукоусиливающее оборудование, информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ); 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

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

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации; 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла педагогические работники: 

• создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

обучающихся в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые 

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

реализации замыслов. 

• В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 
 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы. В сфере эстетического развития обучающихся с дополнительными нарушениями 

развития педагогические работники: 

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

также развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать 

с готовыми изображениями (обыгрывать конструкции и лепные поделки, соотносить 

предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать содержание изображенных на картинках 

действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

• развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания 

изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, 

ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в процессе 

изобразительной деятельности; 

• учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать 

предварительный замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

• развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания картин, 

скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к 

литературным произведениям, предметов народных промыслов, народных игрушек - 

семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

• учат эмоционально воспринимать красивое; 

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

звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой), учат обучающихся реагировать на 

начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой 

коллективного пользования), способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы 

типа размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением 
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слогосочетаний (как могут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 

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

овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.2.3.5.Физическое развитие. 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у обучающихся 

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

физических возможностях, приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности, формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 
Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с уровнем 
общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники: 

• способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания; 

• способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

• возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники: 

• уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка; 

• организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении; 

• поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

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

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

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

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

перспективу сближения с ней: 

 

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

• способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания; 

• способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

• создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной 

образовательной организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы 

глухих, слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального внимания 

педагогических работников требует профилактика травм, опорно-двигательного аппарата, 

так как часто эти обучающиеся ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

 

2.В сфере совершенствования двигательной активности, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагогические работники: 

• уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений; 
• для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 

организуют специально организованную пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма; 

• знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной 

физической культуры, поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений; 

• проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, 
плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей 

каждого ребенка с нарушенным слухом. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы: 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление глухих, слабослышащих и поздно оглохших обучающихся, обучающихся с КИ 

с дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. 

Усилия педагогических работников должны быть направлены на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, развитие потребности в двигательной активности; развитие 

основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию отдельных 

недостатков двигательного развития педагогические работники организуют двигательную 

активность обучающихся, в частности, учат обучающихся разным видам построений (в 

шеренгу, в колонну), совершенствуют умения и навыки обучающихся в ходьбе, беге, 

ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие упражнения 
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без предметов и с предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения для 

формирования правильной осанки. Педагогические работники учат обучающихся активно 

принимать участие в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, 

бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления обучающихся следует чередовать 

занятия, требующие от обучающихся умственного перенапряжения, с занятиями 

физкультурно- оздоровительного цикла, включающими активную двигательную 

деятельность обучающихся. В процессе каждого занятия должно быть предусмотрено 

чередование статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо 

проводить физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области "Физическое развитие", но и овладевать речью, ее 

обслуживающей. 

 

2.3.Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 



47 
 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушениями слуха. 

2.3.1.1. Основной целью работы с родителями (законными представителями) глухих и 

слабослышащих детей является обеспечение адекватных микросоциальных условий развития 

ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и оптимизация 

самосознания родителей (законных представителей), вовлечение их в образовательный 

процесс для формирования компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

2.3.1.2.Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), снижения 

уровня фрустрированности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации обучающихся, 

обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка; 
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- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 

глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать 

им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

2.3.1.3. Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной 

образовательной организации не только важно, но и принципиально отличается от этого 

взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как слышащих обучающихся, так и 

обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено особенностями психолого-

педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

2.3.1.4. Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее 

проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются 

воспитание ребенка в семье, в окружении слышащих людей, систематические занятия с 

сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей 

(законных представителей), которые подготовлены к этому специалистами. При этом 

продолжительность данного периода достаточно велика: в среднем 9 - 12 месяцев для 

обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12 - 15 месяцев для обучающихся, 

имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна проводиться таким 

образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обучение взаимодействию с 

собственными детьми на уровне эмоционального общения, "эмоционального диалога", 

развития сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

Содержание работы сурдопедагога с ребенком с КИ и его семьей определяется логикой 

становления и развития взаимодействия слышащего ребенка первого года жизни с близкими 

и включает несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия 

ребенка с близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного 

освоения речи в естественной коммуникации. Задачи каждого этапа деятельности 

определяется как для ребенка, так и для его родителей (законных представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать Программу в 

условиях группы кратковременного пребывания. В этой группе ребенок с КИ обеспечивается 

индивидуальными коррекционными занятиями с сурдопедагогом и педагогом-психологом. 

После начала адекватной реакции на звуковые сигналы, ребенок может воспитываться и 

обучаться в группе комбинированной направленности. При этом деятельность всего 

педагогического коллектива - и под его руководством - родителей (законных 

представителей) должна быть направлена на решение задач первоначального этапа 

реабилитации. При этом будет сохранено важное условие успешной реабилитации - 

нахождение ребенка с КИ среди слышащих и нормально говорящих обучающихся и 

обеспечение ежедневными коррекционно-развивающими занятиями (хотя эффективность 

может быть и ниже, чем при воспитании в семье). 

2.3.1.5. На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических работников 

и родителей (законных представителей) должно включать следующие направления 

деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

представителями) и окружающими близкими людьми на специально организованных 

занятиях и, что самое важное, в повседневной жизни. Эмоциональное взаимодействие 

педагогического работника и ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление 

отношений между близкими и другими людьми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через вовлечение их в 

различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, рисование, лепка, 
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конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-педагогической 

реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости своей роли 

в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

2.3.1.6. Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной группе). 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

адекватных микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной 

позиции родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка (или в ее 

формировании и развитии). 

2.3.1.7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, установить их причины и способствовать их коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных 

представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

обучать родителей (законных представителей) приемам и методам воспитания и обучения 

своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации ребенка с КИ; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

2.3.1.8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушенным слухом (глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и МБДОУ, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей обучающихся, 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, форум, группы в социальных 

сетях). 

Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в Программе как в каждой 

из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы МБДОУ с родителями (законными представителями) обучающихся с 

нарушенным слухом. 

2.3.1.9. Организациям необходимо указывать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями) глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, который может включать: 

организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания обучающихся; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями слуха. 

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 

дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

2.4.1.Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизическом и 

речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3. Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

2.4.2. Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

1. Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2.4.3. Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

 

2.4.4. Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу 

компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих 

обучающихся). При их совместном обучении в первую очередь проигрывают дошкольники с 

тугоухостью (не говоря уже о позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха 

речь). Они оказываются в крайне неблагоприятной речевой среде, что, естественно, влияет 
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на реализацию их потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих 

обучающихся также проигрывает, так как для него часть занятий оказываются 

малоэффективными (например, фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению). Вместе с тем часть глухих обучающихся, как правило, благодаря 

ранней (с первых месяцев жизни) аудио-лого-педагогической коррекции нарушенной 

слуховой функции, по уровню общего и слухоречевого развития могут быть близки к 

слабослышащим детям и значительно превосходить возможности типичных дошкольников с 

глухотой. Так, двух-трехлетний глухой ребенок может уже понимать достаточно много слов 

и простых фраз и использовать их в общении. Ребенок 4 - 5 лет может владеть короткой 

простой фразой (хотя и с аграмматизмами), самостоятельно использовать речь в общении, 

умеет читать и писать печатными буквами. Для таких обучающихся эффективно обучение 

среди обучающихся с частичным нарушением слуха. 

2. На фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагога-психолога, других 

специалистов с детьми с нарушенным слухом в группах комбинированной направленности. 

3. На индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

 

2.4.5. Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность 

следующих этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых 

специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилитационного 

потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического обследования включает 

выявление следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

-динамика физического развития (анамнез); 

-состояние слуха; 

-состояние зрения; 

-особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений); 
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-координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

-особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

-особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов; 

-особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению 

и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания; 

-особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий 

вид памяти; 

-особенности мышления; 

-познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

-характеристика слуховой функции и произношения; 

-понимание устной речи; 

-самостоятельная речь (устная и письменная); 

-объем словарного запаса (активного и пассивного); 

-особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

-реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к похвале и 

порицанию; 

-способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, 

-словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

-умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

-глубина и устойчивость эмоций; 

-способность к волевому усилию; 

-преобладающее настроение; 

-наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

-наличие фобических реакций; 

-отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

-особенности самооценки; 

-отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения 

с детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

-выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и 

особенности; 

-специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

-формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты 

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

пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение 

зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода анализируется 

успешность и проблемы развития ребенка, необходимые педагогические и психологические 

подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 
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8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, 

в структуру которого входят: 

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

ребенка; 

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

отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях МБДОУ 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 МБДОУ определяет и разрабатывает: 

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

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

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

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения ребенка. 

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

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с 

педагогическим работником; в раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

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

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими и со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

-формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

-формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

-формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм неречевой 

коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

-развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

-стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со слабослышащими 

детьми дошкольного возраста являются: 

-развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

-развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

-подготовка к школе. 

14. Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана с 

обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого 

материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком 

знакомого по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-либо 

наглядного подкрепления. 
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15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучающиеся учатся 

распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фразы, тексты). Этот речевой 

материал может быть для слабослышащих дошкольников как хорошо знакомым по 

значению, так и включать малознакомые и незнакомые слова, фразы, тексты, которые не 

использовались в процессе обучения. Распознавание на слух, как и опознавание, 

осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

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

быть реализована по следующему плану: 

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

нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабослышащего 

ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи и 

развития. 

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

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

"Развитие слухового восприятия и обучение произношению"). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ППк на основе 

повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной 

образовательной организации "карты развития ребенка", которая включает: 

-общие сведения о ребенке; 

-данные о медико-социальном благополучии; 

-динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

-слухоречевой статус; 

-индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

-динамику физического состояния и развития ребенка; 

-периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

-рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, слабослышащего 

или позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогических работников и 

других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся определяется: 

-своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

-качественным слухопротезированием; 

-использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии 

медицинских противопоказаний); 

-адекватностью коррекционного процесса. 

 

 

2.5.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ 

 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ уделяется 

первоначальному этапу реабилитации, который рассматривается на примере наиболее 
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сложной категории обучающихся с КИ - дошкольников, до проведения операции не 

владевших фразовой речью. Также в общем виде представлены направления коррекционно-

педагогической работы после завершения первоначального этапа реабилитации, а также 

содержание коррекционной работы с оглохшими имплантированными детьми. 

2.5.1. В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, 

который при отсутствии медицинских противопоказаний становится кандидатом на 

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

операции. Следует незамедлительно начать подготовку к реабилитации, следующей после 

проведения операции: 

- с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по предупреждению распада 

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

коррекционные занятия с их ребенком; 

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

уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов неречевые, а по возможности - и речевые звучания, 

готовить к будущей настройке речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

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

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

сможет ли ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный 

имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

2.5.2. Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного 

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

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

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

происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

2.5.3. Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

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

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение 

ребенка в привычный для него звучащий мир; 

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

месяцев жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых аппаратов и 

владеющих фразовой речью к моменту КИ, - перестройка коммуникации и взаимодействия 

со слышащим окружением на новой для ребенка естественной основе (переход от 

преимущественно слухо-зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

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

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт 

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

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых 

возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естественного 

процесса формирования коммуникации и речи. 

2.5.4. Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в 

среднем: 

-для оглохших - 1 - 3 месяца, 

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

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

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

перестройка взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправленной работы 

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

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

создать ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для 

перестройки его коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родителей 

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

старательно, терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуникации и 

взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обстановке, среди 

любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия 

ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную 

обстановку, правильно организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначального этапа 

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

систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на 

ребенка родителей (законных представителей), которые подготовлены к этому 

специалистами. 

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

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

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

одного - двух часов. Для педагогического коллектива Организации крайне важно установить 

доверительные отношения с родителями (законными представителями) и с остальными 

членами семьи. 

2.5.6. Основными направлениями работы являются: развитие эмоционального 

взаимодействия ребенка с близкими, формирование естественного слухового поведения, 

формирование понимания речи, спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

2.5.7. Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

1. С первых дней коррекционных занятий педагогический работник устанавливает с 

ребенком эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его в эмоциональное 

взаимодействие, в ходе которого осуществляет эмоциональный диалог. С этой целью 

использует яркие, в основном звучащие предметы, производит с ними "захватывающие" 

игровые действия, сопровождаемые эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и 

поощряет отклик ребенка на эти игровые действия, добиваясь улыбки, смеха ребенка, 

голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные средства общения: 

естественные жесты, позы, "живую" мимику. 

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

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

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

предметными и сюжетными картинками, игры-инсценировки детских сказок и стихов, 

историй из жизни ребенка и его близких. 
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3. Ведется и целенаправленное обучение родителей (законных представителей). 

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

с ребенком, но и учит активно инициировать его. 

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

эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и выразительный 

зрительный контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и выраженность 

интонации в вокализациях, двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим 

работником (приближение корпуса), выразительность позы. Ребенок проявляет 

инициативные действия, стремится взять на себя роль ведущего. Он получает видимое 

удовольствие и радость от совместных эмоциональных переживаний. Как результат - у 

ребенка с КИ активизируются голосовые реакции, появляется понимание и использование 

интонации в ее естественной смыслоразличительной функции. 

5. Родители (законные представители) овладевают эмоциональным взаимодействием со 

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

широко использовать эмоциональный диалог с ним. 

6. Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно все 

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

чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее незнакомые слуховые ощущения 

обрушиваются на практически неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и 

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

реагировать. 

7. Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить обстановку 

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

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

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

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

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

звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и извлекает из 

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

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

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

как проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет. 

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

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

готовить его к программированию речевого процессора. Для установления аудиологом 

точных параметров индивидуальной карты стимуляции речевого процессора сурдопедагогу 

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

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

переворачивать картинки, доставать из мешочка игрушки. Правильно сформированная 

условная двигательная реакция на звук характеризуется следующим: ребенок, не видя лицо 

говорящего, ждет сигнал, незамедлительно реагирует на его начало. 

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

следующие умения: 

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

много); 

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

(длинный - короткий), непрерывность (слитный - прерывистый), высота (высокий - низкий); 
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действовать по сигналу (реагировать на его начало и продолжительность - выполнять 

игровое действие, пока он звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с КИ и 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его 

слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают развивать 

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

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

ребенка и педагогического работника может быть продолжено лишь при условии понимания 

речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 

многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для 

появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

2.5.8. Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ 

являются: 

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

заражение; 

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

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

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

вербальные средства; 

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

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

расстоянии и вне поля зрения; 

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

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

транспорте, в различных помещениях (больница, магазин); 

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

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

телефонов, городского телефона); 

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

удовольствие; 

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

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

работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

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

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

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

реагируя, как это делает слышащий ребенок раннего возраста); 

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

фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для 

разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 
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Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция коммуникации и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся слуховых 

возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

2.5.9. Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения первоначального 

этапа реабилитации. На первоначальном этапе реабилитации ребенок получает возможность 

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

создается принципиально новая сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в 

естественной коммуникации осваивать речь, как это происходит со слышащим маленьким 

ребенком: 

2.5.9.1. К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны 

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

общего и слухоречевого развития значительно различается: 

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

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

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

имплантированные до 1,5 - 2-х лет; 

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

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

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

владевших; 

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

как правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополнительными отклонениями в 

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

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

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической 

работы и на ее организации. 

2.5.9.2. С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием 

коррекционной работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продолжает 

овладевать, прежде всего, в естественной коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и обогащение 

словаря в ходе педагогической работы при реализации всех пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формирование и обогащение 

словаря через расширение представлений об окружающей действительности, через помощь в 

"оречевлении" (предъявление правильного образца) для выражения детьми желаний, чувств, 

интересов. 

2.5.9.3. Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их назначения 

(одежда, обувь, мебель, посуда), близкого окружения, живой и неживой природе, явлений 

природы, сезонных и суточных изменений; 

составлению простых нераспространенных предложений и распространенных предложений 

на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами 

коммуникативных высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему 

виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек; определение времени года, времени суток, назначения того или иного помещения. 
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Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся; отражению в речи 

впечатлений, представлений о событиях своей жизни в речи. 

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

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

речью; сложные предложения с придаточными причинами, цели, времени, места, а также 

использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; 

использовать в речи качественные прилагательные, в том числе обозначающие отвлеченные 

понятия. 

2.5.9.4. Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении 

при подражании речи педагогических работников, а также в ходе специальных игровых 

упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике грамматических 

форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному построению 

предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в единственном и 

множественном числе; согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже, 

осуществлению суффиксального и префиксального способов образования новых слов. У них 

формируют первоначальное понимание принципов словообразования и словоизменения, 

применению их. 

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

основном могут быть приближены к нормативу: они овладевают практическими всеми 

формами словоизменения и словообразования в устной речи. Но речь других обучающихся 

еще остается аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в формах 

словоизменения и словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, специально 

создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

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

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

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

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

небольшой рассказ с использованием наглядных средств обучения. Это является 

подготовкой к самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целенаправленно учат 

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

с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного опыта". 

Это позволяет в дальнейшем успешно описывать события в Организации, группе, дома, на 

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

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший словесный 

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

конструирования, наблюдений; составлению творческих рассказов по сюжетным картинкам 

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

играх, 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. 

2.5.9.6. Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию 

диалогической речи. Педагогический работник должен использовать различные ситуации в 

повседневной жизни и на занятиях для диалога с конкретным ребенком, с детьми, а также 

создавать условия для развития общения обучающихся между собой. Важно поддерживать 
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инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекать обучающихся в беседу. 

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

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и 

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

близкие жизненному опыту обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с 

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

бибабо, серий картинок. Постепенно роль инсценирования уменьшается, оно используется 

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

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

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

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

изображено. 

2.5.9.7. Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 

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

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; пересказу текста в соответствии с планом 

повествования, используя разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать 

произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные 

средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, 

потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных произведений 

настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

2.5.9.8. Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового 

восприятия, обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

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

успешно овладевать речью (набирать все новые и новые слова и фразы) на слух в процессе 

естественного общения. Поэтому в систематической работе по развитию слухового 

восприятия, которая проводится, например, со слабослышащими дошкольниками, они, как 

правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко использовать его в 

процессе воспитания и обучения, а также обогащать представления обучающихся о звуках 

окружающего мира. В различных ситуациях и в играх учить обучающихся: 

1) различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по звучанию: бытовые 

шумы, звуки природы, улицы, работы различных приборов и машин, узнавать их, соотносить 

с конкретными объектами; 

2) различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производящиеся в 

разном темпе; 

3) узнавать голоса педагогических работников и обучающихся, их эмоциональное состояние, 

соотносить с конкретным человеком; 

4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц и животных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов; 

6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить их на 

шумовых музыкальных инструментах; 

7) различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в том числе при 

изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

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

отличающиеся друг от друга одним-двумя гласными или согласными звуками в корнях, 
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окончаниях, суффиксах, приставках, например, почка - точка - дочка - кочка, девочка - 

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

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

печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию фонематического 

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

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

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

в слове (начало, середина, конец). 

2.5.9.10. Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обучающихся с 

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

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

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

слышащих обучающихся. В процессе совершенствования слухового восприятия постепенно 

происходит уточнение и произносительной стороны речи. Педагогические работники 

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

поддерживая их. Целесообразно проводить разнообразные артикуляционные игры-

упражнения, а также широко использовать такой методический прием, как речевая ритмика 

во фронтальной, а при необходимости, и в индивидуальной работе. Этот прием основан на 

обучении обучающихся подражанию крупным движениям тела, рук, ног, которые 

сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные возможности 

маленького ребенка постепенно развиваются, и подражание движениям (не только крупным, 

но и мелким, в том числе и артикуляционным) становится более точным. В этом случае 

именно движения ведут за собой произношение. 

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

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

коррекцией произношения. Исключение составляют только случаи появления и закрепления 

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

артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

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

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

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

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

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

традиционных сурдопедагогических и логопедических методов. 

2.5.9.11. Обучение грамоте. 

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

аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

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

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

широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность 

овладевать речью на слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, 

важно создавать условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые 

возможности. Вместе с тем к началу школьного обучения ребенок с КИ должен быть 

грамотным. Он должен уметь правильно читать как хорошо знакомые, так и незнакомые 

слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при самостоятельном 

прочтении, писать печатными буквами. Это более высокие требования, чем те, которые 

предъявляются к слышащим детям: в дошкольном возрасте они должны быть лишь 

подготовлены к обучению грамоте. 
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Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и проводится как на 

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

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

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

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

также графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном 

листе бумаги. 

2.5.10. Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, 

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

существенную специфику. 

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

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

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

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

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

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

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

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять звуки, 

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

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

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

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

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

другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные звучания 

(например, барабан и гармошка); 

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

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

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

столу или по настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

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

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

словесное ударение, логическое ударение, интонация): 

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

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

петушок кричит: большой или маленький?; 

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

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

(Угадай, кто тебя позвал?); 

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

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

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

Ирис - ирИс; различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной 

форме, а затем - в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в 

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

будке. Собака сидит в будке; различение интонации (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная) сначала при произнесении одного и того же предложения с разной 

интонацией, затем - разных предложений. 
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3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

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

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

звуки речи (изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выборе: 

-определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес педагогический 

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

разной длины; 

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

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

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

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

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

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

-слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

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

-слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

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

-названия дней недели; 

-названия месяцев; 

-названия чисел (числовой ряд); 

-личные местоимения (я, ты, он, она); 

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

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

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

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

леденец, ледовое, ледник, ледышка); 

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

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

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

количество угаданных слов должно увеличиваться, что вызывает у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 

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

1. Пора спать. 

2. Ночью все люди спят. 

3. Почему в спальне беспорядок? 

4. Какая у тебя красивая пижама! 

5. Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать. 
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6. Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель). 

7. Ох, я проспала! 

8. Где твоя подушка? 

9. У тебя теплое одеяло. 

10. Спокойной ночи! 

11. Доброе утро! 

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

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

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

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

на носу, мастер на все руки и другие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

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

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

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного текста 

знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; 

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

восприятие на слух новых стихотворений, загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

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

заяц", "Что у вас?"); 

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

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

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

каток", "Спроси у женщины, который час"); 

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

знакомому тексту с последующими ответами на них; 

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

(например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом 

конструкторе). 

2.5.11. Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной реабилитации 

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

занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется подготовке родителей 

(законных представителей) к ежедневной целенаправленной коррекционной работе, 

проводимой под руководством специалистов. Эти условия могут быть соблюдены при 

организации воспитания и обучения ребенка с КИ в условиях группы кратковременного 

пребывания, которую он вместе с родителями (законными представителями) будет посещать 

1 - 3 раза в неделю в течение одного - двух часов. В это время с ребенком проводятся 

индивидуальные коррекционные занятия с сурдопедагогом и педагогом-психологом, при 

этом родители (законные представители) не просто присутствуют на занятии, а активно 

вовлекаются в их проведение, так как одна из основных задач - обучение членов семьи 

взаимодействию со своим изменившимся ребенком, приемам его воспитания и обучения. 

Целесообразно также организовать занятия малыми группами (по 2 - 3 ребенка) со 

специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по изобразительной 

деятельности. 

Последующий этап реабилитации: 

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

уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого выбирается та или 
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иная организационная форма воспитания и обучения. При этом для успешной последующей 

реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение ребенка с КИ 

среди нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их доступной им 

образовательной программой, а также систематической коррекционной работой. 

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

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

ребенка воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 

направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и восстановившие 

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

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

интегрированными в среду слышащих детей обучающихся с КИ систематически проводится 

коррекционная работа специалистов, которая организуется на индивидуальных занятиях, а 

также на занятиях малыми группами (по 2 - 3 ребенка). 

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

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

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

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

КИ, которые не имеют дополнительных отклонений в развитии и к окончанию 

первоначального этапа реабилитации отстают, но незначительно от возрастной нормы в 

общем развитии и значительно - в речевом развитии. Педагогическая деятельность в группах 

осуществляется сурдопедагогом, воспитателями и другими специалистами. Коррекционная 

работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится как на фронтальных занятиях 

сурдопедагога, так и на индивидуальных. Для оптимизации речевого развития целесообразно 

кроме фронтальных и индивидуальных занятий организовывать и занятия малыми группами, 

в которые включаются по 1 - 2 ребенка с КИ и с нормальным слухом. На индивидуальных 

занятиях ведется работа в тех направлениях, по которым конкретный обучающийся имеет 

трудности в усвоении материала или, наоборот, превышает возможности основной группы 

обучающихся. На этих занятиях ведется также целенаправленная работа по коррекции 

произносительных навыков и, как правило, по обучению грамоте. 

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

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

становятся готовыми к совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и 

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

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

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

5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие выраженную 

задержку психического развития, значительное снижение зрения, двигательные нарушения 

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

различных систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью, и в 

связи с этим значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно воспитываться и 

обучаться в группах компенсирующей направленности. Эти обучающиеся к окончанию 

первоначального этапа реабилитации значительно отстают от возрастной нормы и по 

общему, и по слухоречевому развитию. 

6. Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку временное 

периодическое пребывание в среде нормально слышащих и говорящих обучающихся, 

например, на прогулках, развлечениях, специально подготовленных занятиях. 

Целесообразно, чтобы ребенок с КИ посещал Организацию в режиме ежедневного, а не 

круглосуточного пребывания, чтобы родители (законные представители) могли расширять 

взаимодействие своего ребенка с КИ со слышащими детьми во дворе, в кружках. 
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Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие слухового 

восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) проводится как на фронтальных 

занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. 

 

2.6.Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ (далее - программа воспитания) разработана на 

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

Российской Федерации" и ФАОП ДО, ФГОС ДО. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания  отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевой раздел. 

Обязательная часть. 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

        

Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад МБДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции 

региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

       

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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Общности (сообщества) МБДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

• учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники 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 будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
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помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в МБДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условиями нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в МБДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через 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 ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 



71 
 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 

и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в МБДОУ, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Воспитательный потенциал города Ульяновска. 

         Улья новск (в 1648—1780 годах — Синби рск, в 1780—1924 годах — Симби рск) — 

город в России, административный центр Ульяновской области
. 
Является городом областного 

значения, образует муниципальное образование город Ульяновск со статусом городского 

округа. Расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги (Куйбышевское 

водохранилище) и Свияги, в месте сближения их русел. Находится в 890 км к востоку / юго-

востоку от Москвы. Население: 625 462 чел. (2021) (22-е место в РФ).  Основан Богданом 

Хитрово (окольничим) по указу царя Алексея Михайловича в 1648 году как крепость 

Синбирск для защиты восточных границ Русского государства от набега кочевых племѐн. В 

ходе административной реформы Екатерины II в 1780 году стал главным городом 

Симбирского наместничества, которое в 1796 году указом Павла I преобразовано в 

Симбирскую губернию.  

     Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 городу было присвоено 

звание «Город трудовой доблести».  

    Климат умеренно континентальный, несколько суше, чем в Москве. В последние годы 

климат стал мягче. 

В Ульяновске расположены крупные высшие учебные заведения, среди которых: 

Ульяновский государственный университет, Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. 

Ульянова, Ульяновский государственный аграрный университет, Ульяновский институт 

гражданской авиации и др.  Также в городе функционируют 17 колледжей и лицеев, 

Ульяновское суворовское военное училище, 84 общеобразовательных и специализированных 

школ, гимназий и лицеев, 14 организации дополнительного образования, 16 

профессионально-технических училищ, 130 детских дошкольных учреждений, научно-

исследовательские и проектные учреждения.  

Город ведет активную культурную политику по повышению творческого потенциала 

жителей города и области, сохраняя классические достижения многих культурных деятелей, 

родившихся и работавших в Ульяновске, а также способствует развитию современных 

направлений во многих областях культуры. В городе воздвигнуто множество культурных 

объектов. 

  Воспитательный потенциал для воспитания  детей дошкольного возраста заложен в  

истории и культуре города Ульяновска. Какими же должны быть жители этого города? 

Прежде всего, они должны знать свой родной  город, любить его. А еще они должны с малых 

лет чувствовать себя настоящими ульяновцами: воспитанными, добрыми, внимательными к 

другим людям.  

 Знакомя дошкольников с Ульяновском целесообразно, сначала привлечь внимание  

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не  

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного  

города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребѐнка в мире 

культуры, становления его творческой индивидуальности  

   Задача педагога подготовить ребѐнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно  

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических  

чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьѐй. При  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1648_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9D._%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9D._%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему  

городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребѐнка.      

Активное участие в воспитательной деятельности могут  тпринимать различные учреждения 

культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. Таким образом, задача 

образовательного учреждения заключается в обеспечении  формирования у воспитанников:  

 нравственной и гражданской позиции по отношению к Ульяновску и России; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

     Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в  

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная  

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой  

Ульяновска оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей  

дошкольного образования.  

 
Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ № 166: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это дополнительные платные услуги, творческие студии,  детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в  

группах дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 
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Система оценки результатов освоения Программы воспитания 

(особенности проведения  педагогической диагностики). 

 Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Программой воспитания предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их воспитательных  достижений, основанная на методе наблюдения за поведением 

детей.   

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 

 

Содержательный раздел. 

Обязательная часть. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

 

 Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 
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• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
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• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в  МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников с ОВЗ 
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понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

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

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

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 Трудовое направление воспитания. 

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

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - "культура 

и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

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

прекрасным, создавать его. 

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

сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь МБДОУ; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ - это заданная укладом 

совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного 

процесса в МБДОУ с учетом их пространственной организации. Предметно-

пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но и 
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способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает 

оформление помещений, оборудование, игрушки. Среда включает знаки и символы России, 

Ульяновской области, города Ульяновска. 

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех помещений 

достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции 

воспитанников. В  детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя – логопеда, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала. 

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

  

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств насыщая ее ценностями и смыслами;  

  «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая  среда,  

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания. Формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных  целей;  

  «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт деятельности (в особенности – игровой), позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. Совокупность уклада и воспитывающей 

среды составляют условия реализации цели воспитания. 
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Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится МБДОУ.  Среда является экологичной, 

природосообразной и безопасной.  Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности.  Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,  

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,  

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает 

ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников,  героев труда, представителей профессий 

и пр.)     

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Воспитательный процесс в МБДОУ 

организуется в развивающей среде, которая образуется   совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного  «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через  улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели  свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем,  придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования  материалами, 

оборудованием. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 
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- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребѐнком 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 людей. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

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

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 
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- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- 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 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

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

 

          Формы совместной деятельности в МБДОУ. 

 Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста  с ОВЗ 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ.  

Основные виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной 

работы: 

o Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

o Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

o Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

o Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности. 

o Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.   

o  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МБДОУ с родителями. Взаимодействие происходит на официальном сайте 
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МБДОУ, в социальных сетях Телеграмм, В контакте,  через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы, увидеть занятия, режимные 

моменты в реальном времени. 

o Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

o «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий.  

o Совет родителей. Посредством них координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. На данном мероприятии родители получают 

непосредственно от заведующего и специалистов МБДОУ нужную им информацию, 

которую доводят до родителей своей группы. В свою очередь озвучивают проблемы, 

которые может решить администрация или специалисты МБДОУ.  

 

События МБДОУ. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка с ОВЗ и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ № 166 возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 − проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;   

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Семейные гостиные» - совместная деятельность (ребенок-

родитель-воспитатель).  
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

В течение года педагогами МБДОУ традиционно реализуется несколько образовательных 

событий:  

• события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, 

День защитника Отечества);  

• явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);  

• явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

 • мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);  

• традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери);  

• наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя). 

 

События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты,  

беседы, общие дела 

события формы, приѐмы работы с детьми 

режимные моменты 

Конфликтная ситуация между  

детьми 

 беседа «Кто виноват, давайте разберемся» 

Ребенок не   хочет делиться  

игрушкой 

 сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Разбросанные игрушки  чтение воспитательной сказки «Сказка про Зайку, от 

которого сбежали игрушки» 

Конфликтная ситуация 

«Обзывание» проявление словесной 

агрессии среди  детей 

Разговорные минутки «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (можно использовать аудиозапись первого 

куплета песни Б. Окуджавы); метод сказкотерапии 

«Крокодильчик»; коммуникативная игра «Скажи мишке 

добрые слова» 

Конфликтная ситуация между 

детьми «Ссоры и драка» 

Разговорные минутки «Как избежать конфликтов?»; 

Обсуждение стихотворения «С чего начинается ссора?»; 

дидактическая игра «Наши поступки», метод арт – 

терапии «Совместное рисование»; метод сказкотерапии 

«Маленький медвежонок» 

Конфликтная ситуация между 

детьми «Жадность» 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); 

Обсуждение рассказа «Сказка про жадность»; 

дидактическая игра «Этикет»; просмотр и обсуждение 

мультфильма «Жила – была Царевна - Жадина» 

Тревога ребѐнка Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок»; игра на развитие 

эмоционального интеллекта «Как ты себя чувствуешь?»; 

рисование на тему «Мое настроение»; песочная терапия; 

коммуникативная игра с мячом «Собираем добрые слова»; 

упражнение «Закончи предложение» 

традиции утренней встречи детей 

Утро радостных встреч - Приветствие детей друг друга, пожелания, обсуждение 

планов, деятельности на день 

Традиции-ритуалы группы - Утро улыбок, утро обнимашек, утро подарков просто так, 

утро небылиц, перевертышей, утро встречи с музыкой. 
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индивидуальные беседы 

Ребенка не берут в игру дети -Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается дружба» 

«Почему нужно уметь  уступать»  Формировать представления о нравственном понятии: 

«уступать, прощать», учить давать моральную оценку 

поступка героя, помочь понять, что уступить, прощать 

украшает человека-беседа «Просим прощения» 

Ребенок обманывает Формировать представления о нравственном понятии 

«правдивость», учить давать моральную оценку поступка 

героя, помочь понять, что ложь не украшает человек - 

беседа «Правдивость» 

Ребенок устраивает истерики - буклет «Как бороться с детской истерикой» 

Ребенок за все переживает - Консультация «Тревожные дети» 

совместные реализуемые проекты 

Агрессивные дети Проект «Мир эмоций детей» 

Обидчивый ребенок «Как управлять своими эмоциями» 

Чем занять ребенка в выходные Проект «Спорт - это путь к здоровью» 

Закаливание детей «Школа здоровья» 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению Программы 

воспитания, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в МБДОУ. Совместная деятельность - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Это деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. В рамках совместной 

деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого плана:  

 развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, символического 

мышления);  

 развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

 развитие способности к планированию собственной деятельности и  произвольному 

усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком 

«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины 

мира).  

          Совместная деятельность предполагает:  

 индивидуальную,  

 подгрупповую, 

  групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде занятий, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. При этом 

совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии любого вида 

деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия.  

            Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми 

направления: 

 проектная деятельность;  

 познавательно-игровая деятельность;  
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 трудовая деятельность; 

 объединения детей по интересам;  

 кружковая деятельность.  

В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми существуют 

различные методы взаимодействия с ними. Самые распространѐнные виды совместной 

деятельности:  

 взаимодействие в игровой деятельности;  

 взаимодействие при организации проблемно-поисковой (проектной) деятельности;  

 особенности взаимодействия с учетом гендерного подхода.  

          Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МБДОУ реализуемые в течение дня: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта, 

социальное моделирование;  

 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, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок);  

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию);  

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие);  

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд).  Таким образом, современные подходы к организации 

образовательного процесса в МБДОУ определяют партнерскую позицию и партнерскую 

деятельность педагога с детьми как основу совместной деятельности в дошкольном 

учреждении, как необходимое требование реализации ФГОС ДО. 
 

Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 
 

до 3 лет 3 - 5 лет 4 – 5 лет с 5 – ти лет 

Патриотическое направление воспитания 

 игра-путешествие 
 культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники, 

развлечения) 

 игра-путешествие, 

 культурно-досуговая 

деятельность (отдых,   

праздники, развлечения) 

 создание мини-музеев, 

проблемные ситуации 

 игра – эксперимент, 

 игра-путешествие 
культурно – досуговая 

деятельность  (отдых, 

праздники, развлечения, 

презентация проекта), 

коллекционирование, 

создание мини-музеев, 

проблемные ситуации 

                                  Духовно – нравственное направление воспитания 

 игра 

 просмотр, рассматривание, чтение 

 создание ситуаций 

 загадки, беседа 

 

 

 игра 

 просмотр, рассматривание, чтение 

и обсуждение 

 создание ситуаций 

 загадки, беседа 

 разыгрывание ситуаций 

 Игра 

 просмотр, 

 рассматривание, чтение и 

обсуждение 

 создание ситуаций 

 викторина, загадки 
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  просмотр мультфильмов 

 

 беседа 

 разыгрывание ситуаций 

 просмотр мультфильмов 

                                                  Социальное направление воспитания 

• игра 

• просмотр, рассматривание 
 создание          ситуаций 

 загадки, беседа, чтение 

• игра 

• просмотр, рассматривание, чтение 

и обсуждение 

• создание ситуаций 

• загадки, беседа 

• игра 

• просмотр, рассматривание, 

чтение и обсуждение 

• создание ситуаций 

• викторина, загадки 

• беседа 

• конкурсы, смотры 

• экскурсии, целевые прогулки, 

поездки на природу, в музеи, 

театры 

 сюжетно – ролевые  игры, театрализованные игры, дидактические  игры, музыкальные  игры, 

праздники,    фестивали 

Познавательное направление воспитания 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность – 

-игра – эксперимент, игра - 

конструирование, игра-

путешествие 

-культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники, 

развлечения) 

- игры с конструктором 

-сенсорные игры 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

-игра – эксперимент, 

-игра-конструирование, игра-

путешествие, изготовление     

поделок из природного материала 

-культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники, 

развлечения) 

 -наблюдения 

-игры с конструктором 

-опыты  

-коллекционирование  

-    создание мини-музеев 

-проблемные ситуации  

-      поручения, дежурства 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (творческая, 

исследовательская) 

- игра – эксперимент, игра-

конструирование, игра-

путешествие 

-культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники,  

развлечения, презентация  

проекта) 

- наблюдения, 

- игры с конструктором, 

-опыты, коллекционирование  

-       создание мини-музеев, 

- проблемные ситуации, -    

-         поручения, дежурство 

чтение, заучивание наизусть 

рассматривание иллюстраций 

игра – имитация 

обсуждение – беседа 

 чтение, заучивание наизусть 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценирование, драматизация, игра – имитация 

 обсуждение – беседа 

 сочинение сказок, историй 

сюжетные игры по мотивам произведений 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, танцевальные движения, 

физкультурные   минутки, соревнования, Олимпиады 

игра 

создание ситуаций (беседа, рассказ) 

загадки 

рассматривание, обсуждение 

закаливание 

чтение художественной литературы 

культура питания 

культура здорового образа жизни в семье 

 игра 

 создание ситуаций (беседа, рассказ) 

 викторина, загадки 

 рассматривание, обсуждение 

 закаливание 

 чтение художественной литературы 

 культура питания 

 культура спорта 

                                                    Трудовое направление воспитания 

- трудовая деятельность (одевание, 

раздевание, складывание одежды, 

опрятность) 

- поручения – ставить хлебницы, 

салфетницы, порядок в игровой комнате 

- игра, узнавание и называние трудовых 

- самообслуживание 

- хозяйственно бытовой  

труд 

- труд в природе  

-поручения, дежурство 

- помощь взрослым,  

- самообслуживание 

-хозяйственно бытовой 

труд 

- труд в  природе 

- поручения, задания, 

дежурство,  
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действий, наблюдения за трудом 

взрослых 

-игра, беседа о    

профессиях,  

- наблюдения за трудом 

взрослых 

-экскурсии, целевые 

прогулки 

-помощь взрослым,      игра, 

беседа, наблюдения 

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

-рисование, лепка, 

коллективные работы) 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

народных игрушек) 

-тематические 

праздники и 

развлечения, 

театрализованные 

представления, 

рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями, игры   

с пением, забавы 

- рисование, лепка, аппликация, 

коллективные работы)  

- знакомство с произведениями, 

художниками, книгами, видами 

искусства, творческими профессиями, 

посещение театра) 

- Творческие мастерские 
- Фольклорные фестивали 

- Календарно-обрядовые праздники 

-  тематические праздники и развлечения, 
театрализованные представления, 

музыкально – литературные 

развлечения, концерты, русское 

народное            творчество, забавы, фокусы 

 

 

 

 

 

 

-рисование, лепка, 

аппликация, коллективные 

работы, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

украшений к праздникам, 

украшение предметов, 

- оформление выставок, 

рассматривание и обсуждение, 

творческие        задания) 

- знакомство с 

произведениями, 

художниками, видами 

искусства, творческими        

профессиями) 

- тематические праздники и 

развлечения, 

театрализованные 

представления, музыкально – 

литературные композиции, 

концерты, русское народное 

творчество, КВН, викторины, 

забавы 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды проходит через  совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ; 

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МБДОУ; 

- 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 ребѐнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 
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Вся среда в МБДОУ № 166 гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для РППС учреждение ориентируется на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Организация предметно – пространственной среды  в учреждении описана в ОП ДО и 

отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 В районе учреждение сотрудничает с разными социальными партнерами: 

 

Социальные партнеры Содержание работы 

МБОУ СОШ № 62 города Ульяновска; экскурсии; совместные познавательные  

викторины, КВН, спортивные развлечения; 

выставки детского творчества. 

«Детско-юношеская библиотека № 11»,   

«Детско-юношеская библиотека № 15»- 

  филиалы муниципального автономного 

учреждения культуры города Ульяновска 

«Централизованная городская  библиотечная 

система» 

Тематические беседы; экскурсии; викторины;  

выставки детского творчества,  

читательские субботы 

ОГАУК «Ульяновская областная 

филармония» 

Музыкальные гостиные, совместные концерты, 

театральные постановки, выставки 

Ульяновский Театр Кукол имени народной 

артистки СССР В. М. Леонтьевой 

Спектакли 

Выставочный центр «Радуга» Выставки картин 

ГИБДД Встречи и беседы родителей и детей с 

сотрудниками ГИБДД с целью закрепления ПДД, 

ознакомления с профессией. 

Составление паспорта дорожной безопасности. 

Музейный комплекс Метеорологическая 

станция Симбирска. Планетарий 

Тематические экскурсии, музейные праздники, 

выездные занятия 

Служба семейного воспитания Проведение бесед, консультаций для родителей, 

оказание помощи детям, находящимся в группе 

риска. 

Пожарная часть № 2 города Ульяновска Встречи и беседы родителей и детей с 

сотрудниками ГИБДД с целью закрепления ППБ, 

ознакомления с профессией. 

Экскурсии в пожарную часть 
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Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, 

связанные с качественной реализацией Программы воспитания. 

 Формировать основы общей культуры детей в процессе экскурсий, 

взаимопосещений музеев, библиотек. 

 Обеспечивать интегративный характер образовательного и воспитательного 

процесса через проведение интегрированных занятий, совместных мероприятий как на базе 

МБДОУ, так и  на базе СОШ № 62. 

 Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с помощью 

участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, программах, организуемых 

городскими культурно-досуговыми учреждениями, информационно методическим 

центром. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

климатические, демографические и др.) 

 

1)Национально-культурные  

Ульяновск –  крупный город в  России. По численности  населения занимает 20 место  в  

РФ. Это крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр. Наш город 

предоставляет большие возможности для развития образовательной, духовной, культурной 

жизни детей. В Ульяновске работают 7 государственных музеев: Ленинский мемориальный 

комплекс, Государственный историко-мемориальный заповедник, дворцы культуры и 

клубы, кинотеатры, Дворец книги (областная научная библиотека), 44 массовые 

библиотеки, 13 закрытых бассейнов, 6 стадионов, спортивные залы и манежи. Также в 

городе есть большое количество  храмов,  мечети,  - это всѐ благоприятно отражается на 

культурной, образовательной жизни жителей города. 

В Железнодорожном районе достаточное количество школ и детских садов, 

подростковых клубов, образовательных центров, центров раннего развития детей, 

спорткомплексов – все это способствует наиболее благоприятным условием для молодых 

семей и развития их детей. Ребята могут выбирать интересные для себя занятия и 

заниматься в разнообразных кружках и секциях в своем районе, это удобно для родителей и 

самих детей. 

МБДОУ № 166 расположено в Железнодорожном районе города Ульяновска. 

Близлежащие дома к детскому саду – в основном общежития. Дети, посещающие МБДОУ, 

проживают в общежитиях. Это сказывается на росте заболеваний детей (общий коридор, 

кухня, места общего пользования). 

В ближайшем расположении от МБДОУ также находится ряд промышленных 

предприятий (Кожевенно-обувной комбинат, кондитерская фабрика, нефтераздаточная 

станция, очистные сооружения и др.). Выбросы в атмосферу от данных предприятий также 

сказывается на населении микрорайона, особенно детях. 

Этнический состав воспитанников: русские, татары, чуваши, мордва, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

Русские – 79%, Татары – 12%, Чуваши – 5%, другие -4% 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 

2) Климатические особенности:  

    При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ульяновская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. 

д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня 

всех возрастных групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
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профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 Климат умеренно-континентальный, чуть суше, чем в центральной России. Также 

количество пасмурных и облачных дней в году увеличивается. Доминируют слабые и 

умеренные ветры западного направления. Наименее облачный месяц в году — апрель, а 

самый пасмурный — ноябрь. 

 Зима в Ульяновске умеренно холодная, доминирует в основном ясная погода. Весна 

приходит в начале апреля, а лето тѐплое, порой жаркое, но непродолжительное. Осень 

наступает рано, уже во второй половине августа, а зима приходит к началу ноября. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

3) Демографические особенности: 

    Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных семей – 88 %, из неполных – 12%. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием – 41%, со средним 

профессиональным образованием – 39%, со средним – 20%,  

Анализ состава семей показал: 

 семья с одним ребенком – 39% 

 семья с двумя детьми – 46% 

 многодетная семья – 15%.    За последний год почти в два раза увеличилось число 

многодетных семей. 

 

4) Бытовые условия: 

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города: в отдельной квартире -

74%, в частном доме – 5%,  в общежитии – 16%, в съемном жилье – 5%. 

 

Особенности РППС, воспитывающая среда 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

развивающие центры в группе и на территории МБДОУ. Изготавливают макеты, участвуют 

в изготовлении, ремонте и уходе за книгой в библиотечном центре, изготавливают 

шаблоны для рисования и схемы смешивания цветов. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность и целесообразность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений МБДОУ. В коридорах, лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков 

и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 

также познакомиться с работами других детей.  

3.Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды МБДОУ к праздникам, таким как Новый 

год, День Победы, День космонавтики и многие другие.  

4.Благоустройство территории МБДОУ: педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории ДОУ, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участков, уходом за огородом, цветниками, фруктовым садом, тем самым создают условия 

https://88.tvoysadik.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://88.tvoysadik.ru/?section_id=478
https://88.tvoysadik.ru/?section_id=480
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для трудовой деятельности воспитанников, обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Ульяновская область, граничит с Татарстаном, Чувашской и Мордовской Республиками. 

Социально-исторические условия региона обусловили многонациональный состав 

населения города Ульяновска. МБДОУ учитывает эти факторы и знакомит детей с 

праздниками и бытом разных народов из ближайшего  окружения. 

В ближайшем расположении от МБДОУ № 166 также находится ряд промышленных 

предприятий (Кожевенно-обувной комбинат, кондитерская фабрика, нефтераздаточная 

станция, очистные сооружения). Это позволяет привлечь их в рамках социального 

партнерства по разным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Наш город предоставляет большие возможности для развития образовательной, 

духовной, культурной жизни детей. В Ульяновске работают 7 государственных музеев: 

Ленинский мемориальный комплекс, Государственный историко-мемориальный 

заповедник, дворцы культуры и клубы, кинотеатры, Дворец книги (областная научная 

библиотека), 44 массовые библиотеки, 13 закрытых бассейнов, 6 стадионов, спортивные 

залы и манежи. Также в городе есть большое количество  храмов,  мечети,  - это всѐ 

благоприятно отражается на культурной, образовательной жизни жителей города. 

 

Компоненты РППС 
Компоненты среды Мини-пространства 

отражающие региональные, 

этнографические и другие  

особенности социокультурных 

условий, в которых находится МБДОУ 

знаки и символы государства, столицы, области, города; 

информационные стенды с президентом России, мэром и 

губернатором Ульяновска и Ульяновской области;  

географические карты, глобус, макеты   достопримечательностей 

города; книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, 

лэпбук «Мой любимый город», коллекция мини-кукл в 

национальных костюмах народов проживающих в Ульяновске, 

предметы быта; центр «Краеведения» в каждой группе; 

на участках малые архитектурные формы в виде машин 

специального назначения (скорая помощь, пожарная итд). 

отражающие экологичность, 

природосообразность и   безопасность; 

географическая карта климатических зон, животного и       

растительного мира; энциклопедии, детская художественная 

литератур, иллюстрации о животном и растительном мире 

планеты, жизни людей разных стран, природы и пр.; макет 

проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-

дидактические игры, пособия, фото проблемных ситуаций, 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм оформлены «Центр 

безопасности», «Центр природы», уличный   авто-городок с 

дорожными знаками 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с        необходимыми 

предметами-заместителями; виды театра, элементы для 

драматизации, театрализованных            игр, ряженья; различные виды 

конструктора: напольный (мягкие модули)       и настольный 

(деревянный, магнитный, модульный, пластмассовый, 

металлический и пр.) 

игровые центры с необходимым материалом по основным 

направлениям развития. 

компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей 

уголок уединения, альбомы «Моя семья», «Генеалогическое 

дерево моей семьи», материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, лэпбук «Семья» 

компоненты среды, обеспечивающие 

ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

Центр Познавательно-исследовательской деятельности, 

лаборатории Наук с детскими научными приборами и предметами 

для опытно-экспериментальной деятельности, метеостанция,  
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освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира; 

энциклопедии, дидактические игры, макеты природных зон, 

игровые наборы, конструкторы с различными способами 

соединения деталей, мозаика, лото, домино различной тематики, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, 

дидактические, логические игры, пазлы, коврограф «Ларчик» В.В. 

Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы различные; 

схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в 

пространстве, на плоскости, в тетради. 

компоненты среды, обеспечиваю-щие 

ребѐнку возможность посиль-ного 

труда, а также отражающие ценности 

труда в жизни человека и государства; 

 уголок природы, оборудования для ухаживания за цветами; 

огород, фруктовый сад, цветники, уголок дежурных, картинки, 

схемы последовательности  выполнения трудовых действий, 

сервировки стола и др., дидактическое пособие «Профессии», 

«Орудия труда»;правила безопасности в группе, при выполнении 

трудовых действий в природе, самообслуживании, хозяйственно- 

бытовом и пр. 

компоненты среды, обеспечиваю-щие 

ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрываю-щие смысл 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

музыкально-спортивный зал, инвентарь для выполнения основных 

движений, ОРУ, маты,  уличная спортивная площадка с 

физкультурным оборудование для лазания, подлезания, метания, 

бега, прыгания; оборудование для спортивных игр на территории, 

атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая 

народные игры, игры- эстафеты, картотеки спортивных, 

подвижных и народных игр. 

компоненты среды, предоставляющие 

ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального российского 

народа. 

центр «Патриотического уголка» в каждой группе; подборка книг, 

репродукций, иллюстраций по истории города, страны, альбомы 

исторических лиц символы государства; игры, наглядные пособия 

для ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России, 

образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, 

национальных костюмов, альбомы, игрушки с различными 

росписями. 
 

Традиции  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это дополнительные платные услуги, творческие студии,  детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
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обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в  группах дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимость. 

Организационный раздел. 

Обязательная часть 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 
   N  Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав МБДОУ, локальные акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности МБДОУ: 

- специфику организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов МБДОУ; 

- праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада МБДОУ. 

Требования к кадровому составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. Взаимодействие МБДОУ с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство МБДОУ с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
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Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События МБДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседнего МБДОУ). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

      Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей со слуховой 

депривацией. Среда в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствует реализации цели, задач и 

содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 
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нарушениями функции слуха (со слуховой депривацией). Организация среды определяет 

успешность пространственной адаптации такого ребѐнка, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При организации предметно-развивающей среды для детей 

с  нарушениями функции слуха в МБДОУ соблюдается ряд требований, а именно: 

 обеспечивается максимальная реализация образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, в том числе группы, а также прилегающей территории, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития слабослышащих  или  позднооглохших детей   в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивается возможность общения и совместной деятельности слабослышащих  

или  позднооглохших детей  и взрослых; 

 учитываются возрастные особенности и особые образовательные потребности 

слабослышащих  или  позднооглохших детей; 

 обеспечивается реализация различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей слабослышащих  или  

позднооглохших детей; 

 учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная (без острых 

и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей слабослышащих  или  позднооглохших детей, которое обеспечивает ребенку 

возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и 

предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

РППС в МБДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.  

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

  Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ. 

 Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

 Среда гармоничная и эстетически привлекательная. 

 

Кадровое обеспечение 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в МБДОУ. Педагогические работники, реализующие Программу 

воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей:  

– обеспечение эмоционального благополучия;  

– поддержка индивидуальности и инициативы; 

 – построение вариативного развивающего образования;  

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (ГПС, семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 

воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-

практикум, «Школа педагогического мастерства», «Школа молодого педагога» по   

повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество. 

Психолого - педагогическое направление воспитательной работы представляет 

комплексную работу воспитателей и педагога-психолога МБДОУ по сопровождению детей 

дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, созданию определенных условий, которые 

способствуют развитию успешной социальной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на полноценное 

развитие ребенка. Родители принимают участие в тренингах, занятиях, объединится в 

группы с детьми. В рамках занятий дети играют с родителями и совместно выполняют 

творческие задания, что помогает находить конструктивные способы поведения и создавать 

«ситуации успеха». 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса 

является создание условий, направленных на: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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2) использование в педагогической деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение 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 детей 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, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога  

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Разделение функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, 

обеспечением воспитательной деятельности: 
Наименование 

должности 
Функционал, связанный с планированием, организацией, реализацией, 

обеспечением воспитательной деятельности: 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

-формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально-значимых 

проектов; 

-регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ; 

-контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в МБДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в МБДОУ). 

Заместитель 

заведующего 

по учебно-

воспитательной 

работе / 

старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за 

учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт МБДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- осуществляет организацию повышения  квалификации воспитателей; 

- ведет организационно-координационную работу при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- обеспечивает участие обучающихся в региональных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- осуществляет организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности  педагогических инициатив; 
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- создает необходимую для осуществления воспитательной  

деятельности инфраструктуру; 

- осуществляет развитие сотрудничества с социальными  партнерами; 

- стимулирует активную воспитательную деятельность  педагогов. 

Воспитатель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-

логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций МБДОУ; 

- осуществляет организацию работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- осуществляет организацию участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых региональными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Педагог-

психолог 

- Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного и 

образовательного процессов в дошкольном образовательном учреждении; 

- осуществление социологических исследований; 

-организация и проведение различных видов корекционно-развивающей 

работы; 

- контроль психического развития детей и своевременном 

предоставлении психологической, консультационной, коррекционной 

помощи детям, родителям (лицам, их замещающим) и педагогическим 

работникам МБДОУ в связи с требованиями ФГОС ДО; 

- психологическая диагностика, психологическая профилактика; 

- выявлять факторы, препятствующие развитию личности детей и 

принимать меры по оказанию им разных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной). 

 

МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Учреждение осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы воспитания. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
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воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

 

      

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 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 организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
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  Организационное  обеспечение  образования  слабослышащих  и  позднооглохших  детей  

базируется  на  нормативно-правовой  основе,  в  которой  обозначены специальные  условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий способствует  

реализации  не  только  образовательных  прав  самого  ребенка  на  получение  

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных  

детей,  включенных     наравне   с  ребенком   с  нарушением    слуха   в  образовательное  

пространство.  Поэтому  помимо  нормативной  базы,  фиксирующей  слабослышащих  и  

позднооглохших     детей,  необходима    разработка  соответствующих     локальных    актов,  

обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным  

нормативным  документом  следует  рассматривать  «Договор  с  родителями»,  в  котором  

будут  зафиксированы  как  права,  так  и  обязанности  всех  субъектов  образовательного  

пространства,    предусмотрены     правовые    механизмы     изменения    образовательного  

маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми,  

возникающими в процессе образования.  

       Необходимо  взаимодействие  МБДОУ с ПМПК,    школой    для   слабослышащих      

и  позднооглохших   детей,  органами    социальной    защиты,    органами   здравоохранения,  

общественными организациями.  Реализация  данного  условия  позволяет  обеспечить  для  

слабослышащих  и  позднооглохших     детей   максимально     адекватные   при   их   

особенностях    развития  образовательные   маршруты,   а   также   позволяет   максимально   

полно   и   ресурсоемко  обеспечить обучение и воспитание.  

При организации медицинского сопровождения слабослышащих детей, лечебные 

мероприятия осуществляет  медицинский персонал детской поликлиники № 4 г. и 

специализированные медицинские Центры города Ульяновска.  

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями слуха.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка, 

ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, слабослышащему 

или позднооглохшему ребенку, ребенку с КИ предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного 

возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным слухом 

раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

после КИ раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников 

и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

  

3.2.1.В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС в МБДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

3.2.2. ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
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обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС  МБДОУ является: 

• содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы  подобраны с учетом уровня 

развития  познавательных психических процессов ребѐнка с ОВЗ, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. При проектировании ППРОС учитываются 

целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

3.2.3. ППРОС в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

               3.3.       Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение слабослышащих  или  позднооглохших дошкольников 

осуществляют высококвалифицированные кадры МБДОУ. В рамках работы с 

педагогическим коллективом предусмотрено повышение информированности педагогов о 

слабослышащих  или  позднооглохших детях; формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

  Реализацию АОП ДО  слабослышащих  и  позднооглохших  детей  в  МБДОУ 

осуществляют руководящие, педагогические учебно-вспомогательные, административно-

хозяйственные сотрудники МБДОУ.  
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 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы  

осуществляют педагоги под общим руководством заместителя заведующего по УВР.   В  

группы     общеразвивающей       направленности   входят    1-2 слабослышащих  ребенка. 

В МБДОУ АОП ДО реализуют узкие специалисты: педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед. 

  Педагог-психолог      имеет   высшее   профессиональное     образование    по  

направлению   подготовки   «Психолого-педагогическое   образование»   и высшую 

квалификационную категорию. 

       Педагог-психолог  осуществляет  профессиональную  деятельность,  направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия слабослышащих  и  

позднооглохших   детей.   Определяет  факторы, препятствующие развитию личности 

слабослышащих и позднооглохших детей и  принимает  меры  по  оказанию  им  различных  

видов  психологической  помощи,  работает  над   развитием   высших   психических   

функций   (внимания,   памяти,   мышления),  над  социально-бытовыми, игровыми,  

коммуникативными  навыками,      навыками самообслуживания, личной гигиены, 

формирует мотивацию к обучению.  

 Оказывает  консультативную   помощь   детям,   их  родителям  (законным 

представителям),   педагогическому   коллективу     МБДОУ   в   решении   конкретных  

проблем.  Проводит  психологическую  диагностику  слабослышащих  и  позднооглохших  

детей,  используя   современные     образовательные    технологии,   включая   электронные  

образовательные ресурсы.  

       Проводит диагностическую,   психокоррекционную    реабилитационную,  

консультативную     работу,   опираясь   на  достижения     в  области   педагогической    и  

психологической    наук,   возрастной   психологии    и  гигиены,   а  также   современных  

информационных технологий.   

Учитель-логопед имеет   высшее   профессиональное  образование    и высшую 

квалификационную категорию. Учитель-логопед реализует следующие  профессиональные 

функции:   

 - диагностическую:      проводит      логопедическое      обследование  слабослышащих и 

позднооглохших детей, выявляют и определяют причину той или иной  трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую карту;  

- проектную:  на  основе  реализации  принципа  единства  диагностики  и  коррекции  

разрабатывают    индивидуальную карту развития  для    каждого  слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка; 

- сопровождающую,      коррекционно-развивающую:      реализуют    адаптированную  

основную   образовательную   программу   дошкольного   образования   слабослышащих   и  

позднооглохших детей; 

- консультативную: оказывает консультативную помощь семьям со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком. 

Особая  роль  в  реализации  коррекционно-педагогических  задач  при  реализации  АОП      

принадлежит     инструктору      по   физической     культуре    и   музыкальному  

руководителю.  

Инструктор  по  физической  культуре    имеет  высшее  профессиональное  образование в 

области физкультуры и спорта и высшую квалификационную категорию.  

Организует    создание   и   реализацию   условий   совершенствования   физического  
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развития   и  здоровья    воспитанников    в  разных   формах    организации    двигательной  

активности    (утренняя   гимнастика,   физкультурные     занятия,  праздники,   спортивные  

соревнования,    подвижные    игры   и  т.п.);  сохранение   и  укрепление   физического    и  

психического здоровья ребенка; изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую  и   

мелкую     моторику,    статический    и   динамический     праксис,   координацию      и  

согласованность    движений,    смысловую    организацию     движений,   умение   выполнять  

действия по показу и речевой инструкции). Инструктор   по   физической   культуре   

проводит   групповые   и   индивидуальные  занятия с учѐтом особенностей физического и 

психического развития  слабослышащего и  позднооглохшего ребенка, даѐт  практические 

советы родителям и педагогам.   

 Музыкальный руководитель  имеет среднее профессиональное образование  по 

направлению подготовки «Образование и  педагогические  науки»,  высшую 

квалификационную категорию, профессионально  владеет  техникой  исполнения на 

музыкальном инструменте. Осуществляет   развитие   музыкальных   способностей   и   

эмоциональной   сферы,  творческой деятельности воспитанников,  определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом диагностики и структуры дефекта ребенка; оказание 

полимодального воздействия  на  развитие  анализаторных  систем  (развитие  музыкального  

и  фонематического  слуха,  зрительного  восприятия  музыкальных  образов  и  передача  

этих  образов  в  движении);  принимает участие в работе психолого--педагогического 

консилиума дошкольной  образовательной     организации     по   вопросам     реабилитации     

слабослышащих      и позднооглохших детей.  

       Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную выразительность  

речи  слабослышащего   и   позднооглохшего   ребенка;   закрепляет   навыки   в   развитии  

моторной    функции   (способствует   развитию    общей,   ручной,  пальцевой,   моторики,  

мимики);  осуществляет  подбор  музыкально  -  терапевтических  произведений,  речевого,  

певческого   материала,   адекватного    речевому   развитию    ребѐнка;     разрабатывает  

программу  изучения  и  наблюдения  за  слабослышащим  и  позднооглохшим  ребенком  на  

музыкальных     занятиях;  отслеживает    динамику    развития   у  ребенка   музыкально-

ритмических видов деятельности.  

Воспитатели        относятся     к    педагогическим       работникам      дошкольной  

образовательной организации. Воспитатели   имеют  высшее  профессиональное  

образование/  среднее  профессиональное  образование по  направлению    подготовки    

«Образование и педагогические  науки» и первую/высшую категорию или соответствие 

должности. 

Все  педагоги  МБДОУ  принимают  участие  в  изучении структуры и содержания ФАОП 

ДО для слабослышащих и позднооглохших  детей  и  разработке  собственной  АОП  для  

МБДОУ  (группы)  или  АОП    для   индивидуального     сопровождения     слабослышащего     

или   позднооглохшего  ребѐнка.  

В  рамках  работы  с  педагогическим  коллективом    предусмотрены  условия  для  

профессионального  развития  руководящих  и  педагогических  кадров,  в  т.  ч. организации  

их  дополнительного   профессионального   образования.    

В МБДОУ создана система информированности педагогов о детях с нарушениями слуха,  

предусмотрена профилактика синдрома профессионального выгорания, обучение педагогов  

современным    методам   и  приемам   коррекционной     работы со слабослышащими  и  

позднооглохшими  детьми  через  постоянную  систему  консультирования  и  специальных 
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курсов повышения квалификации. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной 

программы  обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слабослышащих  или  позднооглохших детей (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольников с нарушением слуха к 

объектам инфраструктуры МБДОУ; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей данной категории, 

воспитывающихся  в МБДОУ (наличие шкафчиков для одежды, санузлов, мест личной 

гигиены; 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушением слуха; 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с нарушением слуха, 

воспитывающихся в МБДОУ. 

Данный раздел – см. Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ. 

 

3.5.Финансовые условия реализации программы 

Главным принципом формирования финансовых условий реализации программы является 

принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для 

обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, разработанной детей с нарушением слуха, 

осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

определяются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, в соответствии с локальными актами Учредителя и самого МБДОУ. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ осуществляется на основе 

нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (в актуальной версии). 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому 

виду и направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  
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Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МБДОУ 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования МБДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых 

актах МБДОУ и (или) в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления МБДОУ. 

МБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

Программно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  как  одно  из  

основных  условий  реализации  АОП ДО МБДОУ  ориентировано  на  возможность  

постоянного  и  устойчивого  доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации.   

МБДОУ выбирает  для  работы  программы и методические пособия из  числа   

рекомендованных     к  применению    и  адаптируют    их   с  учетом  особенностей  

контингента  конкретной  группы. При  их  разработке  используются  методические  

материалы  и  рекомендации  по организации  образовательного  процесса  с  дошкольниками 

с нарушениями слуха.  

Для   слабослышащих, позднооглохших и перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации     детей  предусмотрены  индивидуальные занятия  по  коррекции  недостатков  

слуховых,  речевых,  физических  и  психических функций, в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования  

разнообразных    практических,   наглядных    и  словесных,   двигательно-кинестетических  

методов. 

В МБДОУ используются    следующие     формы    работы   с  детьми    с  нарушениями     

слуха:  индивидуальные,     подгрупповые      и  фронтальные     в   соответствие   с   

медицинскими  показаниями. В   зависимости   от   структуры   нарушений   коррекционно-

развивающая   работа   с  детьми данной категории  строиться дифференцированно. 
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Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня в МБДОУ № 166 «Росинка» - 1корпус 

  Холодный период «Сказка» 

гр. ран. воз. 

«Волшебники» 

мл. группа  

«Росток» 

мл. группа 

«Радуга» 

ср. группа 

«Юнга» 

ст. группа 

«Улыбка» 

подг.  гр. 

«Затейники» 

 подг. гр. 

Дома: 

Подъем, утренний 

туалет 

6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 

В детском саду: 

Утренний прием, игры, 

общение 

6.30 – 7.40 6.30 – 7.40 6.30 – 7.40 6.30 – 7.50 6.30 – 8.00 6.30 – 8.10 6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку 

7.40 - 8.10 7.40 - 8.15 7.50 - 8.20 7.50 - 8.25 8.00 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 

Самостоятельные игры 8.30 – 8.50 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Занятия 

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе) 

8.50 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50    9.00 –10.35 9.00 -11.00 9.00 – 11.10 9.00 – 11.00 

II завтрак 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 -10.10 10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

9.50 – 11.40 10.00 –11.50 10.00.– 12.00 10.20 -12.10 11.00 – 12.20 11.00 – 12.30 11.00 – 12.40 

Обед 11.40 – 12.20 11.50 –12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.45 12.30 – 12.55 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.20 –15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.15 15.00 –15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.30 15.00 – 16.05 15.00 – 15.40 15.00 – 15.45 

Полдник 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 15.25 – 15.35 15.30 – 15.45 15.35 – 15.40 15.40-15.55 15.45 – 16.00 

Занятия, игры, досуги, 

общение и деятельность 

по интересам, 

подготовка к ужину 

15.30 – 16.05 15.35 –16.10 15.00 – 16.15 15.45 – 16.20 15.40 – 16.25 15.55 – 16.30 16.00 – 16.35 

Ужин 16.05 – 16.30 16.10 –16.35 16.15 – 16.40 16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 16.35 – 16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.30 – 18.30 16.35 –18.30 16.40 – 18.30 16.40 – 18.30 16.45 – 18.30 16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 
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Календарный учебный график  проведения занятий   на 2024-2025  учебный год. 
 

 

 гр. раннего 

возраста 

 «Сказка» 

мл.  группа 

«Росток» 

младшая  группа 

«Волшебники» 

средняя  группа 

 «Радуга» 

старшая группа 

«Юнга» 

подготовит.  

группа 

«Затейники»  

подготовит. 

группа 

«Улыбка» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. 9.00 – 9.10 

1/3  ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок в мире 

природы 

2/4  ОО 

«Социально-

коммуникативно

е  развитие» 

2.  9.30 - 9.40 

ОО «Физическое 

развитие» 

 - (в группе) 

 

1. 9.00 – 9.15 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

2. 9.30 – 9.45 

1/3  ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок в мире 

природы 

2/4  ОО 

«Социально-

коммуникативно

е  развитие» 

1.   9.00 – 9.15  

1/3  ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок в мире 

природы 

2/4  ОО 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

 

 

2. 9.25 - 9.40 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

 

 

1. 9 .00 – 9.20 

 ОО 

«Познавательное 

развитие» -  

ребѐнок в мире 

природы, 

 

 

 

 

2. 9.50 - 10.10 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

1.   9.00 – 9.25  

ОО «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.35 – 10.00  

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» - 

рисование 

 

3.11.10 – 11.35 

ОО «Физическое 

развитие» - на 

улице 

 

 

 

1. 9.00 - 9.30 

ОО «Речевое 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

2.9.40 – 10.10 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» - 

ребѐнок в мире 

природы 

 

 

3.15.00 – 15.30 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

1. 9.00 - 9.30 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок в мире 

природы 

 

 

 

 

2.9.40 – 10.10 

ОО «Речевое 

развитие»  

 

 

 

 

3.    10.20 - 10.40 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

В
то

р
н

и
к
 

1. 8.50 - 9.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие   

(в группе по 

28.12.2024, в зале  

с января 2025) 

 

2. 9.30 - 9.40 

ОО 

«Познавательно

е развитие» - 

ФЭМП 

(сенсорика) 

 

 

1.  9.10 - 9.25 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

2. 9.35 - 9.50 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» - 

рисование 

1.  9.00 – 9.15 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

рисование 

 

 

 

 

 

2. 9.35 - 9.50 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.10 – 15-25 -  

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие - 

конструирование  

1. 9.00 - 9.20 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.   10.00 - 10.20 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

 

1. 9.00 – 9.25 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок в мире 

природы 

 

 

 

 

2. 9.35 – 10.00 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

1/3 – 

конструирование 

2/4 – ручной 

труд 

 

3.15.00 – 15.25 

ОО «Физическое 

развитие» 

1.    9.00 - 9.30 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» - 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.   09.40.-10.10 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» - 

рисование 

 

 

 

3.15.35 – 16.05 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

1.    9.00 - 9.30 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» - 

рисование 

 

 

 

 

 

2.9.40 – 10.10 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

3.10.30 – 11.00 

ОО «Физическое 

развитие» 
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С
р
ед
а 

1.    9.00 - 9.10 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» - 

рисование 

 

2.    9.30 - 9.40 

ОО «Физическое 

развитие» - (в 

группе) 

1.9.00 – 9.15 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

2.9.25 - 9.40 

ОО 

«Познавательно

е развитие» - 

ФЭМП 

(сенсорика) 

1. 9.00 - 9.15 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - ФЭМП 

 

 

 

2.     9.25 - 9.40 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное  

развитие 

 

 

1. 9.00 - 9.20 

ОО «Речевое 

развитие»  

 

 

 

 

2.   9.50 – 10.10 

ОО «Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

3. 15.10 – 15.30 - 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

конструирование 

 

1.    9.00 - 9.25 

ОО «Речевое 

развитие» 

(грамота) 

 

 

 

2. 9.35. – 10-00 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

1/3 – лепка, 

2/4 - аппликация 

 

 

3.  15.40 – 16.05 

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное  

развитие 

1.    9.00 - 9.30 

ОО  «Речевое 

развитие» 

(грамота) 

 

 

 

2.10.20 – 10.50 

ОО 

«Физическое 

развитие»  

 

 

 

 

 

3.  15.10 – 

15.40 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» - 

социальный 

мир 

1.    9.00 - 9.30 

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» - 

социальный мир 

 

 

2.09.40 – 10.10 

 ОО «Речевое 

развитие» 

(грамота) 

 

 

 

 

 

3.    15.00 - 15.30 

ОО «Физическое 

развитие»  

 

Ч
ет
в
ер
г 

1.    8.50 – 9.00 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

(в группе по 

28.12.2024, в зале  

с января 2025) 

 

2.    9.30 – 9.40 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» - 

конструирование 

1. 9.10 - 9.25 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

 

 

 

 2.    9.35 – 9.50 

 ОО  «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

3.15.10 – 15-25 -  

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие - 

конструирование  

 

1. 9.00 – 9.15 

ОО  «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  9.35 – 9.50 

ОО «Физическое 

развитие» 

1. 9.00 – 9.20 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1/3 .неделя - 

лепка, 

2/4 неделя- 

аппликация, 

 

 

2.   10.00 – 10.20 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» -  

музыкальное 

развитие» 

 

 

 

3. 9 .00 – 9.20 

ОО «Социально-

коммуникативно

е  развитие» - 

социальный мир 

1. 9.00 – 9.25 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2. 9.35 – 10.00  

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» - 

социальный мир 

 

 

3.15.00 - 15.25 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

1.    9.00 – 9. 30 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» - 

ФЭМП 

(финансовая 

грамотность) 

 

 

 

 

2.10.30.-11.00 

ОО«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие»  

1/3 – констр-

ние 

2/4 – ручной 

труд 

 

3. 15.40– 16.10 

 ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

 

1.    9.00 – 9. 30 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ФЭМП 

(финансовая 

грамотность) 

 

 

 

 

2.10.30 – 11.00 

ОО 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» – 

музыкальное  

развитие 

 

 

 

3. 15.00.-15.30 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

1/3 – констр-ние 

2/4 – ручной 

труд 
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П
я
тн
и
ц
а 

1. 9.00 – 9.10. 

ОО  «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

2. 9.30 – 9.40 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

1/3 – лепка, 

2/4 - аппликация 

 1.     9.00 – 9.15. 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

2.9.35 – 9.50 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1/3 неделя - 

лепка, 

2/4  неделя  – 

аппликация  

1.9.00 – 9.15. 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1/3 неделя - лепка, 

2/4  неделя - 

аппликация 

 

2.9.25 – 9.40 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

1. 9.00 – 9.20 

 

ОО«Художестве

нно-эстетическое 

развитие» - 

рисование 

 

 

 

2. 9.50 – 10.10 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

1. 9.00 – 9.25 

ОО 

«Познавательное 

развитие» - 

ФЭМП (финанс. 

грамотность) 

 

 

 

2. 10.20.-10.45 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» – 

музыкальное 

развитие 

 

 

1. 9.00 – 9.30 

ОО «Речевое 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

2.9.40 – 10.10 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

1/3 – лепка, 

2/4 - 

аппликация 

 

3.10.30 – 11.00 

ОО 

«Физическое 

развитие» - на 

улице 

1. 9.00 – 9.30 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

1/3 – лепка, 

2/4 - аппликация 

 

 

2. 9.40 – 10.10 

ОО «Речевое 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

3. 11.10 – 11.40 

ОО «Физическое 

развитие» - на 

улице 

 

10 занятий 11 занятий 11  занятий 12 занятий 14 занятий 15 занятий 15 занятий 

 

 

3.7.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования слабослышащих,  

позднооглохших  и   перенесших операцию по кохлеарной имплантации детей  и  

обеспечивающих ее  реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.  

 

      Совершенствование и развитие АОП ДО и сопутствующих нормативных и правовых,  

научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических  ресурсов  

предполагается     осуществлять     с   участием    научного,    экспертного     и   широкого  

профессионального     сообщества    педагогов   дошкольного     образования,    федеральных,  

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,  

руководства  МБДОУ,  а  также  других  участников  образовательных  отношений  и  

сетевых   партнеров  по  реализации   образовательных   программ   (далее  –  Участники  

совершенствования Программы).  

 

      Организационные      условия    для    участия   вышеуказанной      общественности      в  

совершенствовании и развитии АОП ДО будут включать:   

      ─  предоставление  доступа  к  открытому  тексту  АОП ДО  в  электронном  и  

бумажном  виде;   

      ─   предоставление    возможности     давать   экспертную    оценку,   рецензировать    и  

комментировать  ее  положения  на  открытых  научных,  экспертных  и  профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

      ─   предоставление   возможности   апробирования   АОП ДО,   в   т.   ч.      ее   

отдельных  положений,    а  также      совместной    реализации    с  вариативными     

образовательными  программами     на   базе  экспериментальных      площадок    и  других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной  деятельности  и  

обсуждения  результатов  апробирования с Участниками совершенствования АОП ДО.   

      В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов  АОП  

запланирована следующая работа: размещение данной Программы на официальном сайте 
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МБДОУ, обсуждение Программы на Кустовом методическом объединении педагогических 

работников г. Ульяновска, внесение  корректив  в  АОП ДО.   

    Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для   

создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  

МБДОУ в процессе реализации АОП ДО.  

      Совершенствование  финансовых  условий  реализации  АОП ДО  направлено  в  

первую  очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

      Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

      – развитию  кадровых  ресурсов;   

      – развитию    материально-технических,      информационно-методических        и  

других  ресурсов, необходимых для достижения целей АОП ДО;  

      – сетевому   взаимодействию   с   целью   эффективной   реализации   АОП ДО,  в  т. ч.  

поддержке работы МБДОУ с семьями слабослышащих, позднооглохших и перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации детей   

 

 

                            3.8.    Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Годового лана составляется календарный план 

воспитательной работы МБДОУ. МБДОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Комплексно-тематическое планирование -  проектирование событий 

в МБДОУ № 166 

Период Возраст Государственные и народные 

праздники, памятные даты 

Событие 

С
ен
тя
б
р
ь 

2 – 3 года  Приход детей в детский сад; 

Игровая ситуация «Это я!» (анатомия 

для малышей    в стихах) 

3 – 4 года  Приход детей в детский сад; 

Игровая ситуация «Это я!» (анатомия 

для малышей в стихах) 

4 – 5 лет  Проблемная ситуация «Что означает 

мое имя» 

5 – 6 лет День окончания Второй мировой 

войны – 3 сентября; 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 27 

Новоселье в новой группе; 

27 сентября Всемирный день Туризма  

Викторина «Твое здоровье» 

Концерт ко Дню дошкольного 
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сентября работника 

Экскурсия в осенний школьный парк 

6 – 7 лет День знаний- 2 сентября; 

День окончания Второй мировой 

войны – 3 сентября; 

Международный день 

распространения  грамотности –  

8 сентября; 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 27 

сентября 

День знаний, экскурсия в школу 

27 сентября Всемирный день Туризма  

Викторина «Твое здоровье» 

Концерт ко Дню воспитателей 

Экскурсия в осенний школьный парк 

О
к
тя
б
р
ь 

2-3 года Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – третье 

воскресенье октября 

Целевая прогулка по детскому саду; 

Профессия повар 

3-4 года Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – третье 

воскресенье октября 

Целевая прогулка по детскому саду; 

Игры   с бабушками, дедушками 

Профессия повар 

4-5 лет Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

Международный день музыки – 1 

октября;  

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – третье 

воскресенье октября 

Целевая прогулка по территории д/с; 

Концерт для бабушеки дедушек 

День отца 

День хлеба 

5-6 лет Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

Международный день музыки – 1 

октября;  

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Проект «Знатоки природы» 

Концерт для бабушеки дедушек 

День отца 

День хлеба 

6-7 лет Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

Международный день музыки – 1 

октября;  

День защиты животных – 4 

октября;  

День учителя – 5 октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

  

Проект «Знатоки природы» 

Концерт для бабушеки дедушек 

День отца 

День хлеба 

Профессия учитель 

Н
о
я
б
р
ь
 

2-3 года День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

День матери (игры с мамами) 

Создание постройки «Мой дом» из 

напольного строителя 
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3-4 года День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

День матери (посл. воскр. ноября) 

Создание постройки «Мой дом» из 

напольного строителя 

День рождения Деда Мороза 

4-5 лет День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

День матери (посл. воскр. ноября)  

Конструирование из строителя «Мой 

город» 

Синичкин день 

День рождения Деда Мороза 

5-6 лет День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

Профессия – логопед 

Развлечение «День матери» 

Проект «Мой город - наш общий дом» 

Синичкин день 

День рождения Деда Мороза 

6-7 лет День народного единства – 4 

ноября; 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России – 

8 ноября; 

День матери в России – последнее 

воскресенье ноября; 

День Государственного герба 

Российской Федерации – 30 

ноября 

Профессия – логопед 

Развлечение «День матери» 

Проект «Мой город - наш общий дом» 

Синичкин день 

День рождения Деда Мороза 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России – профессия защитника 

правопорядка 

Д
ек
аб
р
ь
 

2-3 года Международный день художника 

– 8 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Внесение и рассматривание игрушек-

забав 

15 декабря – Международный день чая 

День подарков 

Новогоднее развлечение   

День художника 

3-4 года Международный день художника 

– 8 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Внесение и рассматривание игрушек-

забав 

15 декабря – Международный день чая 

День подарков 

Новогоднее развлечение   

День художника (выставки) 

4-5 лет День добровольца (волонтѐра) в 

России – 5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря; Новый год – 31 

декабря 

Внесение и рассматривание игрушек-

забав 

15 декабря – Международный день чая 

День подарков 

Новогоднее развлечение   

День художника (выставки) 

День написания писем Деду Морозу 

5-6 лет День неизвестного солдата – 3 

декабря; Международный день 

инвалидов – 3 декабря; День 

добровольца (волонтѐра) в России 

–5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря; День героев 

15 декабря – Международный день чая 

День подарков 

Новогоднее развлечение   

День художника (выставки) 

Всероссийский День хоккея 

День написания писем Деду Морозу 
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Отечества – 9 декабря; 

День Конституции Российской 

Федерации – 12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

6-7 лет День неизвестного солдата – 3 

декабря; Международный день 

инвалидов – 3 декабря; День 

добровольца (волонтѐра) в России 

– 

5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря; День героев 

Отечества – 9 декабря; 

День Конституции Российской 

Федерации – 12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Новогоднее развлечение   

День художника (выставки) 

Всероссийский День хоккея 

День написания писем Деду Морозу 

День неизвестного солдата 

(коллективная аппликация «Вечный 

огонь», просмотр фотографий и картин 

«Вечный огонь», «Памятник Русскому 

Солдату»(«Войну Освободителю»), 

«Могила Неизвестного Солдата»…) 

День инвалида 

День волонтера 

Я
н
в
ар
ь 

2 – 3 года  Забавы со снеговиком, снежками, 

санками  

Подкормка птиц 

3 – 4 года  Забавы со снеговиком, снежками, 

санками  

Подкормка птиц 

4 – 5 лет  Забавы со снеговиком, снежками, 

санками Всемирный день «спасибо»-11 

января 

 Совместное с взрослыми изготовление 

кормушек  Подкормка птиц 

5 – 6 лет День снятия блокады Ленинграда 

– 27 января 

Всемирный день «спасибо», 11 январ 

Изготовление кормушек, подкормка 

птиц 

День снятия блокады Ленинграда 

6 – 7 лет День снятия блокады Ленинграда 

– 27 января;  

День памяти жертв Холокоста – 

27 января; 

 

Зимняя Олимпиада 

Рождество Христово 

Всемирный день «спасибо», 11 января 

День снятие блокады Ленинграда 

День памяти жертв Холокоста 

Ф
ев
р
ал
ь
 

2 – 3 года  Игра – путешествие «Моя семья» 

День сказок 

3 – 4 года День Российской науки – 8 

февраля; 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

День сказок  

День защитника Отечества 

4 – 5 лет День Российской науки – 8 

февраля; 

Международный день родного 

языка – 21 февраля; День 

защитника Отечества – 23 

февраля 

День сказок  

День защитника Отечества  

Конкурс чтецов 

5 – 6 лет День Российской науки – 8 

февраля; 

Международный день родного 

День защитника  Отечества 

Олимпиада  «Умники и умницы» 

Конкурс чтецов  
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языка – 21 февраля; День 

защитника Отечества – 23 

февраля 

День ювелира 

День зимних видов спорта 

6 – 7 лет День разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских 

войск в Сталинградской битве –2 

февраля; 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – 15 

февраля; 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

День защитника Отечества 

Олимпиада  «Умники и умницы» 

Конкурс чтецов  

День ювелира 

День стоматолога 

День зимних видов спорта 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

М
ар
т 

2 – 3 года Международный женский день – 

8 марта; Всемирный день театра – 

27 марта 

8 марта 

 Наблюдение за весенней капелью 

Появление листочков на веточках в 

группе 

3 – 4 года Международный женский день – 

8 марта; Всемирный день театра – 

27 марта 

День кошек 

8 марта;  

Масленица Наблюдение за весенней 

капелью 

Появление листочков на веточках в 

группе 

Театрализованное представление 

4 – 5 лет Международный женский день – 

8 марта; Всемирный день театра – 

27 марта 

8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов Наблюдение за весенней 

капелью 

Появление листочков на веточках в 

группе 

Театрализованное представление 

5 – 6 лет Международный женский день – 

8 марта; Всемирный день театра – 

27 марта 

8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов День писателя 

День посадки цветов 

Театрализованное представление 

6 – 7 лет Международный женский день – 

8 марта; 

День воссоединения Крыма с 

Россией – 18 марта; Всемирный 

день театра – 27 марта 

8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов День писателя 

День посадки цветов 

Театрализованное представление 

А
п
р
ел
ь
 2 – 3 года  1 апреля – Международный день птиц;  

Внесение и рассматривание

 альбома с  иллюстрациями к 

потешкам, сказкам 
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3 – 4 года  1 апреля – Международный день птиц; 

День смеха  

Внесение и рассматривание альбома с    иллюстрациями к потешкам, сказкам 

4 – 5 лет День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный день птиц;  

День смеха  

Внесение и рассматривание альбома с  иллюстрациями Е. Чарушина 

5 – 6 лет День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный день птиц; 

День смеха 

Экскурсия-игра «Добро пожаловать в 

библиотеку»  

Развлечение День космонавтики 

6 – 7 лет День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный день птиц; 

Наблюдение за птицами, тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро пожаловать в 

библиотеку»  

22 апреля – Международный день 

Земли 

Развлечение День космонавтики 

М
ай

 

2 – 3 года День Победы – 9 мая Создание игрового макета «Домашние 

животные» 

Игра – путешествие «Когда мои друзья 

со мной» 

3 – 4 года День Победы – 9 мая Создание игрового макета «Домашние 

животные» 

Игра – путешествие «Когда мои друзья 

со мной» 

4 – 5 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда мои друзья со 

мной» 

Всероссийская акция Георгиевская 

лента 

5 – 6 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Игра – поход «Когда мои друзья со 

мной» 

Квест игра День Победы 

Всероссийская акция Георгиевская 

лента 

6 – 7 лет Праздник Весны и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 мая; 

День детских общественных 

организаций России – 19 мая; 

День славянской письменности и 

культуры – 24 мая 

Игра – поход «Когда мои друзья со 

мной» 

Квест игра День Победы 

Всероссийская акция Георгиевская 

лента 

И
ю
н
ь 

2 – 3 года День защиты детей – 1 июня Пешая прогулка в уголок фруктового 

сада детского сада 

3 – 4 года День защиты детей – 1 июня Пешая прогулка в уголок фруктового 

сада детского сада 

4– 5 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящѐнный 12 июня – 

Дню России 
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5 – 6 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

Развлечение «День защиты детей» 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное экспериментирование 

на участке детского сада 

Флэшмоб, посвящѐнный 12 июня – 

Дню России 

6 – 7 лет День защиты детей – 1 июня; 

День русского языка – 6 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

Развлечение «День защиты детей» 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящѐнный 12 июня – 

Дню России 

И
ю
л
ь 

2 – 3 года День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька сундучок 

открыл – новой   сказкой удивил» 

3 – 4 года День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька сундучок 

открыл – новой   сказкой удивил» 

4 – 5 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой удивил» 

8 июля – досуг с ромашками, 

посвящѐнный Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и верности 

5 – 6 лет День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Игровая программа «Кузька сундучок 

открыл – новой сказкой удивил» 

8 июля – досуг с ромашками, 

посвящѐнный Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и верности 

А
в
гу
ст

 

2 – 3 года День физкультурника – 12 августа Подвижные игры, флэшмоб 

3 – 4 года День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа 

Подвижные игры, флэшмоб 

День флага РФ 

4 – 5 лет День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 

День российского кино – 27 

августа 

Спортивные игры, флэшмоб 

День флага РФ 

5 – 7 лет День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 

День российского кино – 27 

августа 

Спортивные игры, флэшмоб 

День флага РФ 
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3.9.Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами МБДОУ. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

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

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

3.10.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

 

        1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»   [принят   Государственной   Думой   21   декабря   2012   г.:   одобрен   Советом  

Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017).  

 

       2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в  

Российской  Федерации»  [принят  Государственной  Думой  20  июля  1995  г.:  одобрен  

Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017).  

 

       3.   Приказ    Министерства      образования     и   науки    Российской     Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка      

организации      и   осуществления       образовательной      деятельности     по    основным  

общеобразовательным       программам     –   образовательным      программам     

дошкольного  образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).  

 

       4.   Приказ    Министерства      образования     и   науки    Российской     Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  №  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).  

 

       5.   Приказ    Министерства      образования     и   науки    Российской     Федерации  

(Минобрнауки   России)   от   08.04.2014   №   293   «Об   утверждении   Порядка   приема   на  

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано  в 

Минюсте России 12.05.2014 № 32220).  

 

       6.  Приказ  Минтруда  России  от  29  сентября  2014  г.  №664н  «О  классификациях  

и  критериях,  используемых  при  осуществлении  медико-социальной  экспертизы  граждан  
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федеральными      государственными       учреждениями      медико-социальной      

экспертизы»  (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2014 № 34792).  

 

       7.  Санитарно-эпидемиологические        требования    к  устройству,    содержанию     и  

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (Утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013  

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13).  

 

       8.   Примерная   основная   образовательная   программа   дошкольного   образования  

(Одобрена    решением    федерального     учебно-методического     объединения     по  

общему  образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)).  

 

       9.     Приказ    Министерства      образования    и   науки   Российской     Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  20  сентября  2013  г.  №  1082  «Об  утверждении  Положения  о  

психолого-медико-педагогической комиссии».  

 

       10.    Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  8  

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования».  

 

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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