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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих 

и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации) (далее 

– Программа) предназначена для работы с обучающимися с нарушениями слуха 

в компенсирующих группах. Программа содержит необходимый материал для 

организации воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие 

обучающихся с нарушениями слуха и подготовку их к дальнейшему школьному 

обучению.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 231 комбинированного вида» г. Красноярска (МБДОУ № 231). 

Юридический адрес: 660021 г. Красноярск, ул. Красной Армии, 38.  

Фактический адрес: 660021 г. Красноярск, ул. Красной Армии, 38.  

Электронный адрес: dou.231@mail.ru 

Режим работы: 12 часов. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 2 до 7 лет. 

Настоящая Программа разработана с учетом программ для специальных 

дошкольных учреждений: Федеральная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ. (Приказ 

Мин.проф.РФ от 24.11.2022г. № 1022),  «Воспитание и обучение глухих  детей 

дошкольного возраста», (Л.П. Носкова, Л.Д. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В. Трофимова; 

Москва, «Просвещение», 1991 год) и «Воспитание и обучение слабослышащих  

детей дошкольного возраста» (Л.П. Носкова, Л.Д. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В. Трофимова; 

Москва, «Просвещение», 1991 год).   

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

внесении   изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

внесении   изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду»; 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ № 1022 от 24.11.2022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образователь- ной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

mailto:dou.231@mail
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 

809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 999 -р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и  молодёжи ( утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573); 

 Постановление Правительства Красноярского края «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» от 30.09.2013 № 508-п; 

 Региональная концепция управления качеством образования в 

Красноярском крае от 17.06.2021 г; 

 Концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае 

на период 2022-2025 гг. от 07.06.2022г.; 

 Устав МБДОУ № 231; 

 Программа развития МБДОУ № 231. 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 231 

комбинированного вида» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с нарушениями слуха, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 



 

 

 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АООП ДО для обучающихся с нарушениями 

слуха; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

нарушениями слуха; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с нарушениями слуха, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с нарушениями слуха в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушением слуха 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с 

нарушениями слуха, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

нарушениями слуха; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с нарушениями слуха; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся с нарушениями слуха 

и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 



 

 

 

(субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

7. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями 

слуха: организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей 

с нарушениями слуха (Центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профильные медицинские центры, центры реабилитации 

слуха, сурдологические кабинеты). 

8. Индивидуализация дошкольного образования детей с 

нарушениями слуха открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

9. Развивающее вариативное образование: содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

детей с нарушениями слуха тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образования в каждой области тесно 

связано с другими областями. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: стандарт и АОП ДО задают 

инвариантные ценности и ориентиры, МБДОУ осуществляет выбор способов 

их достижения, выбор образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающийся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха  

 

Характеристики организации 

Режим работы: 12 часов. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Количество групп – 1. Возраст детей, посещающих образовательное 

учреждение: с 2 до 7 лет. 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким 

необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. 

Дети с нарушениями слуха представляют собой разнородную группу не только 

по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и 



 

 

 

речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. В 

России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 

дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых 

частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). В международной классификации снижение 

слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на 

частотах 500 2000 Гц: тугоухость I степени (26 -40 дБ); тугоухость II степени 

(41 -55 дБ); тугоухость III степени (56 -70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 

дБ).  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и 

сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. Глухие дети не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. 

Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного 

запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми 

и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и 

на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 

развивается и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 

собственных действий и поступков.  

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль 

приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор 

ребенка с нарушениями слуха становится ведущим, главным в познании 

окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и восприятия 

у ребенка развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде случаев развиты 

лучше. Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости окружающего 

мира, на которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут 

воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные 

восприятия. Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий 

артикулярный образ. Он зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В 

дальнейшем в процессе длительных упражнений ребенок с нарушениями слуха 

может различать зрительно артикуляторные образы целых слов.  

Двигательные ощущения играют важную роль в овладении детьми 

устной речью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном 

произношении звука для исправления пользуется слуховым контролем, а 

ребенок с нарушениями слуха опирается на кинестетические ощущения, 

получаемые от движений артикуляторного аппарата. Двигательные ощущения 

у детей с нарушениями слуха - средство самоконтроля, база, на которой 

формируется речь. Существует зависимость запоминания от способа 

предъявления материала. Значительно хуже запоминаются ими объекты, 

которые предъявляются им по частям, не целиком, по сравнению со 

слышащими сверстниками. Ему труднее мысленно воссоздавать образ фигуры 

без непосредственного восприятия целой фигуры. При предъявлении целой 

фигуры запоминание не имеет больших отличий от запоминания слышащих.  

У ребенка с нарушениями слуха, который овладевает словесной речью 

гораздо позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности 

наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в других 

познавательных процессах. Такие дети длительное время продолжают 



 

 

 

оставаться на ступени наглядно - образного мышления, т.е. мыслят не словами, 

а образами, картинами. В формировании словесно-логического мышления 

слабослышащий отстает от слышащего сверстника, причем это влечет за собой 

и общее отставание в познавательной деятельности. Без специального обучения 

речь у такого ребенка практически не развивается. И чем раньше начнется 

работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут результаты в этом 

направлении.  

По-разному идет у слабослышащего и слышащего ребёнка овладение и 

устной и письменной речью. У слышащего овладение устной речью, как 

правило, опережает овладение письменной речью, у детей с нарушениями слуха 

эти процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи 

усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при 

классическом обучении даются слабослышащим для общего восприятия в 

письменной форме на карточках. Письменная речь, несмотря на трудности, 

имеет для ребенка некоторые преимущества перед устной, поскольку она не 

требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. Наиболее 

трудным для детей является усвоение грамматического строя предложения, 

правил словосочетаний, грамматических связей слов.  

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно сказываются на становлении предметной 

и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с 

предметами обусловливают своеобразие и низкий уровень игры 

слабослышащих детей, запаздывание ее сроков проявления по сравнению с 

играми слышащих детей. Игры слабослышащих детей значительно беднее по 

содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые 

действия, не отражая наиболее существенные элементы и внутренние 

смысловые отношения. Для детей с нарушениями слуха характерны трудности 

игрового замещения, когда происходит перенос игровых действий на предметы, 

выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции данного 

предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии 

с ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов 

длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-

ролевая игра, предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоение 

ролевого поведения и ролевых отношений, использование предметов-

заместителей, у большинства детей с нарушениями слуха не появляется и в 

старшем дошкольном возрасте.  

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, 

аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, 

согласованные действия специалистов разного профиля в системе 

междисциплинарной помощи детям с нарушениями слуха приводят к 

появлению новых групп - их медицинский и социально-психологический 

статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с нарушениями 

слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации и их число неуклонно растет. 

В условиях успешных достижений медицины и техники появилась новая 

категория детей с нарушениями слуха – дети с кохлеарным имплантом. Это 

дети с нарушениями слуха, которым имплант дает колоссальные, качественно 

новые возможности жизни в мире звуков. Даже при имплантировании одного 

уха слух таких детей приближен к нормальному, они слышат шепотную речь с 

расстояния 4-6 метров. Но если такого ребенка не учить пользоваться слухом в 



 

 

 

специально организованных условиях, он так и останется глухим при наличии 

физического слуха, т.к. теперь его слух должен пройти все ступени своего 

развития как это происходит у ребенка с сохранным слухом. Так же как и у 

слабослышащего ребенка у детей с кохлеарным имплантом (далее - КИ) важно 

не только то, что ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в 

силу неблагоприятных условий приводит к нарушению многих функций и 

сторон психики. Таким образом, у детей с нарушениями слуха и детей с КИ 

формируются только зачатки слуха, мышление почти не продвигается в своем 

развитии от наглядно-образного к словесно-абстрактному. Слух не стал в 

полной мере речевым слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком 

состоянии его взаимодействие с речью оказывается нарушенным, что вторично 

мешает формированию речевых механизмов и продолжает препятствовать 

дальнейшему развитию речи. Отклонения в развитии детей, связанные с 

нарушением слухового анализатора сказываются на их устной речи. Главные 

трудности у таких детей – усвоение слов на слух и понимание речи в целом. 

Недоразвитие отличается как качественно, так и количественно: фонетический 

строй речи, ограниченность словарного запаса, нарушение грамматического 

строя. Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно складываются на становлении 

предметной и игровой деятельности.  

 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим и 

национально-культурным подходом к работе с детьми, учитывает 

климатические особенности осуществления коррекционно-образовательного 

процесса. 

Национально-культурные особенности: 

 Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького красноярца. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

 Содержание Программы реализует специфику национально-

культурных, географических условий, в виде образовательно-культурных и 

досуговых мероприятий, проводимых в МБДОУ в течение года. 

Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы с детства ребенок 

приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отражается через 

образовательные области: познавательное развитие (растительный и животный 

мир родного края), художественно-эстетическое развитие (национальная 

культура, знакомство с картинами В. И. Сурикова, подбор художественных 

произведений писателей и поэтов Красноярского края, подбор музыкальных 

произведений, композиторов детских песен Красноярского края). 

 Традиции   ДОУ:    знакомство    с    народными    играми,    

национальными    кукла- ми; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов; создание мини- музея «Русский народный быт и 

культура»; приобщение к истокам русской народной культуры; знакомство с 



 

 

 

историей, традициями, достопримечательностями родного го- рода и его 

окрестностей. 

Климатические: 

 В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные 

на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них в старшей и 

подготовительной к школе группах: два занятия организуется в зале, одно - на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в 

виде подвижных или спортивных игр. 

 

 

1.2. Описание планируемых результатов реализации Программы, в 

том числе планируемые результаты с учетом целей и задач, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся 

раннего возраста (к трем годам). 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

речи приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и 

фраз в конкретной ситуации, самостоятельные слова, фразы, устная речь 

становится такой же потребностью, как для слышащих детей, увеличивается 

звуковой багаж, появляется интонационная структура речи; 

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

возникает понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, 

туалет, прогулка, сон); самостоятельная речь ограничена: 

у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, 

подражание окружающим близким людям; 

проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и 

подражая им; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт 



 

 

 

с детьми и педагогическим работником, родителями (законными 

представителями); 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование). 

 

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). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на этапе завершения освоения Программы. 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (к семи годам) глухой 

обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при 

значительной систематической специальной поддержке: 

1) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него 

формируются мотивы учебной деятельности; 

2) стремится к организованности и аккуратности; 

3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет 

адекватно оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами; 

4) проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 

5) интересуется культурой общества, бережно относится к результату 

чужого труда; 

6) стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим 

людям, животным; 

7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; 

проявляет любознательность; 

9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной 

коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения практических и творческих задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

12) имеет элементарные представления, отражающие существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

13) понимает обращения и выполняет задания; 

14) понимает вопросы; 

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

16) умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с 

просьбой, с вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно); 

17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 

18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, 

необходимые для достижения цели; 

19) определяет последовательность действий, операций; 

20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

22) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление 

результатами деятельности; использует при общении различные виды речевой 

деятельности; 

23) умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя образцы, рисунки, схемы; 

24) умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей 

конструктора и различных материалов; 

25) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

26) соблюдает правила личной гигиены; 

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

гордости за победы и свершения России, уважительно относится к родному 



 

 

 

краю, своей семье; 

28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей; 

29) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится или не нравится); 

30) называет членов своей семьи, их имена; 

31) выражает приветствие, просьбу, желание; 

32) соблюдает правила поведения в Организации; 

33) активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

включая индивидуальные слуховые аппараты; 

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

значению и необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 

37) понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, 

эмоционально относится к ней; 

38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

39) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 

40) различает и опознает на слух социально значимые неречевые 

звучания окружающего мира; 

41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого 

развития: 

имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию устной 

речи; 

понимает и употребляет в речи материал, используемый для организации 

учебного процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и 

действие; 

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

понимает и выполняет простые поручения; 

употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 

(включение словосочетаний с предлогами в, на, под); 

составляет простые нераспространенные предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту 

ситуациях, по сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью); 

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

пишет печатными буквами; 

понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, 

близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

 

Планируемые результаты освоения Программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на этапе завершения освоения Программы: 



 

 

 

 

1. Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития 

(приближенный к возрастной норме): 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

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

совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует с 

педагогическим работником, другими детьми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Обучающийся владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у обучающегося развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) и 

другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям), другим 

детям, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Способен к принятию 

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

деятельности. 

 

2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но 

имеющий перспективу сближения с ней, при значительной систематической 

специальной поддержке: 

обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми, 

участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радоваться 



 

 

 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, 

стремится играть рядом с другими детьми в игровом уголке, в играх использует 

предметы-заменители и воображаемые предметы и действия, принимает 

участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на игру, 

предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать с другими детьми, организовывать свое поведение, в 

самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

обучающийся владеет основными движениями, может контролировать 

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

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, 

в котором он живет, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики; 

обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и 

самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

процедуры (культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), 

владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

МБДОУ, 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). 

 

Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого 

развития: 

понимает и употребляет в речи материал, используемый для организации 

учебного процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и 

действие; 

употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

делает?"; 

понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

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

"кого?"; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак 

предмета; 



 

 

 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 

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

составляет простые нераспространенные предложения и 

распространенные предложения на материале сюжетных картинок, по 

демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту 

ситуациях, по сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с 

помощью); 

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

пишет печатными буквами; 

понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, 

близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

 

3. 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. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры для обучающихся с КИ к окончанию 

первоначального периода реабилитации. 

 

Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена 

операция, у обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода 

реабилитации должны появиться: 

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

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим 

работником на новой сенсорной основе и его инициирование; 

3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими 

работником, родителями (законными представителями): обучающийся хочет 



 

 

 

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

доступные ему вербальные средства; 

4) интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные 

реакции не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых 

находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

5) способность самостоятельно искать и находить источник звука в 

естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

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

звучанию, различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок 

маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

7) желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от 

этого видимое удовольствие; 

8) естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, 

услышав гудок машины, подбегать ко педагогическому работнику, услышав 

свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

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

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

речи педагогического работника, родителей (законных представителей); 

11) первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и 

фразы, количество которых быстро увеличивается; 

12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, 

достаточных для разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков 

окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и 

степень его приближения к возрастной норме может быть различным: близким 

к возрастной норме, незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной 

нормы. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры для обучающихся с КИ на этапе завершения 

освоения Программы. 

 

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

развития к возрастной норме: 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

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

совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует с другими 

детьми и педагогическим работником, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

владеет устной речью, хорошо понимает обычную устную речь, 

самостоятельная речь связная, естественная, интонационно окрашенная, в 



 

 

 

нормальном темпе, без аграмматизма, речь внятная, могут наблюдаться, как и 

у слышащих обучающихся, трудности произнесения отдельных звуков, 

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

желания, использовать устную речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; владеет 

грамотой или подготовлен к овладению ею; 

умеет рассказывать о себе, семье, пересказывать события из своей жизни 

и других людей, описывать поведение животных, природные явления, давать 

позитивную или негативную оценку к предмету и (или) объекту мысли и 

выражать свое эмоциональное отношение к поступкам, действиям, ситуациям, 

событиям, состояниям и явлениям окружающего мира; 

воспринимает на слух неречевые звучания, речь соответствует возрасту: 

речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки 

окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров 

и шепотную речь на расстоянии 4 - 6 метров; 

слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой 

слуха: проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, 

необязательно глядя на собеседников, ведет себя адекватно услышанной 

беседе, находится в постоянном слуховом внимании к происходящему, изредка 

может переспросить заданный вопрос, уточняя его, если он был задан на фоне 

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

фильмы, мультфильмы, слушает аудиокниги; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям), другим детям, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития (как 

правило, при проведении кохлеарной имплантации в возрасте 5 - 6 лет): 

демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

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

детьми и педагогическим работником, участвует в совместных играх; способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

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

рядом с другими детьми в игровом уголке, принимает участие в разных видах 



 

 

 

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

эмоционально откликается на игру, предложенную педагогическим 

работником, подражает его действиям, принимает игровую задачу, подчиняет 

свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать с другими детьми, 

организовывать свое поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои 

действия речью; 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими, способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

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

живет, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики; 

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура 

еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

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

соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, 

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

хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет 

приемами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой 

процессор адекватно настроен, слышит и реагирует на звуки окружающего 

мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную 

речь на расстоянии 4 - 6 метров, испытывает затруднения в разборчивом 

восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой 

слуха: проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), необязательно глядя на 

собеседников; находится в постоянном слуховом внимании к происходящему, 

любит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми и 

незнакомыми людьми, но уровень развития коммуникации и речи еще отстает 

(иногда значительно) от возрастной нормы, содержание коммуникации уже 

выходит за рамки личного опыта, круг общения, его тематика и речевые 

средства разнообразны, но сами речевые средства еще не соответствуют 

возрасту, часто встречаются аграмматизмы, ребенок в общении понимает 

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

приспособленной к особенностям его речевого развития, устная речь 

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

со значительными аграмматизмами, она, как правило, достаточно внятная, но 

наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, может использовать 

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

речевого высказывания в ситуации общения, но часто встречаются 

аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею. 

 

3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы: 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и 



 

 

 

другим детям, большую часть практических действий выполняет в совместной 

с педагогическим работником деятельности или при его постоянной помощи, 

владеет элементарными формами и средствами взаимодействия с другими 

детьми; 

развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память, происходит 

формирование основных видов мыслительных операций (анализа, сравнения, 

классификации, обобщения); 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально 

слышащему ребенку более младшего возраста: речевой процессор адекватно 

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

нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на 

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

слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой 

слуха более младшего возраста: проявляет живой интерес к звучаниям 

окружающего мира, может адекватно вести себя в ответ на услышанное 

звучание, различает различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

экспериментирует со звуками и получает от этого видимое удовольствие, 

активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной 

интонацией, любит слушать музыку; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми 

людьми, но широко используются и невербальные средства, уровень развития 

коммуникации и речи значительно отстает от возрастной нормы, ребенок в 

общении понимает простую фразу, как правило, связанную с его 

деятельностью, с определенной ситуацией, в самостоятельной речи использует 

звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие фразы, формируются 

элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной, устная речь 

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

со значительными аграмматизмами, она, как правило, недостаточно внятная; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, 

знакомство и освоение разных видов художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование 

художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного глухого, слабослышащего, позднооглохшего ребенка, 

ребенка с КИ могут существенно варьировать степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на 

следующий уровень образования. 

 

1.3. Психолого-педагогическая диагностики развития 

обучающихся с нарушениями слуха, в том числе, его динамики. 

 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

нарушениями слуха является начальным этапом его обучения, в процессе 

которого определяется как общий уровень его психофизического развития, так 

и его потенциальные возможности, и индивидуальные особенности. Поэтому в 

дошкольном учреждении проводится обследование непосредственно учителем-

дефектологом и воспитателями, постоянно работающими с данной группой 



 

 

 

детей. К изучению детей подключается и педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Важным условием 

проведения обследования является тесное сотрудничество и взаимосвязь всех 

его участников. При этом можно по-разному распределить функции между 

разными специалистами. Совместно с учителем-дефектологом они проводят 

обследование игровой деятельности. Уровень развития речи детей и состояние 

их слуха определяет учитель-дефектолог. Изучение познавательного развития 

осуществляется учителем-дефектологом группы совместно с педагогом-

психологом.  

Перед началом обследования все его участники знакомятся с 

заключениями на детей, выданными психолого-медико-педагогической 

комиссией, медико-психолого-педагогической документацией каждого 

ребенка. 

Учитывая трудности привыкания маленьких детей к дошкольному 

учреждению, приступать к обследованию рекомендуется на 2-3-ей недели 

сентября, когда малыши уже немного адаптировались к условиям специальной 

группы. Обследование каждого ребенка группы может занять от 2-х недель до 

1месяца. Важно не жалеть на это времени, так как в процессе наблюдений и 

индивидуальных диагностических занятий происходит и обучение малыша, 

максимально соответствующее уровню его развития. Нужно помнить, что на 

обследование каждого конкретного ребенка требуется разное количество 

времени. 

Результаты психолого-педагогического обследования фиксируются в 

специальных протоколах. По окончании обследования все его участники 

обсуждают результаты, анкеты, заполненные родителями детей, и составляют 

на каждого воспитанника развернутую характеристику, отражающую его 

индивидуальные возможности по основным линиям развития. Данные 

углубленного комплексного обследования служат основой для организации 

деятельности детей с учетом возможностей каждого члена группы.  

Цель обследования - выявление максимальных возможностей каждого 

ребенка.  

Для обследования речевого дыхания предлагается произнести ряд слогов, 

чтобы выявить, сколько слогов на одном выдохе может произнести ребенок. 

Кроме того, особенности речевого дыхания фиксируются в процессе всего 

обследования произношения. 

Для оценки качества воспроизведения звуков представлен специально 

подобранный материал, состоящий из фраз, слов, слогов, а в некоторых 

случаях, предлагаются и изолированные звуки. Предложенные для проверки 

слова и короткие фразы должны быть хорошо знакомы дошкольникам с 

нарушениями слуха. Предпочтение отдано материалу, наиболее актуальному 

для общения детей между собой и с взрослыми. Проверочный материал 

подобран по фонетическому принципу. Чтобы обеспечить выявление 

максимальных возможностей в воспроизведении звуков, речевой материал 

расположен от наиболее легкой для конкретного звука позиции к наиболее 

сложной. 

Специально подобран речевой материал, позволяющий проверить умение 

детей воспроизводить различные стечения звуков. 

Также предложен материал для обследования уровня владения детьми 

элементами интонационной структуры речи.  

У глухих и слабослышащих детей значительно чаще, чем у слышащих 



 

 

 

отмечается неравномерность психофизического развития. Именно 

комплексный характер психолого-педагогического изучения позволяет 

выявить данную группу детей. 

На основании углубленного комплексного психолого-педагогического 

обследования раскрывается целостная картина возможностей каждого ребенка. 

Знание «диапазона» возможностей детей по основным линиям развития, в свою 

очередь, делает возможным обеспечение индивидуализации процесса 

воспитания и обучения. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: психолого-педагогическое наблюдение, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Диагностические карты и критерии диагностических параметров представлены 

в Приложении. 

 

2. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениями 

слуха в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, 

состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы, как 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

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

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

задачами и содержанием образования по образовательным областям с 



 

 

 

обучающимися раннего возраста 

 

Основной задачей в период раннего возраста глухого и слабослышащего 

ребенка, ребенка с КИ 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 педагогических работников. 

Ключевую роль при этом играет эмоционально насыщенное общение ребенка с 

нарушенным слухом с педагогическим работником. Особое значение для 

данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

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 Программы относительно 

обучающихся раннего возраста будет развиваться в двух направлениях в 

каждой образовательной области. 

 

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие. 

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 с 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 с 

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: 

В сфере развития общения с 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. 

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. 

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. 

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 с 

педагогическим работником осуществляются при помощи взглядов, 



 

 

 

естественных жестов, действий, голосовых реакций. Педагогические работники 

формируют у ребенка самостоятельность, навыки самообслуживания. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

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: 

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). 

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: 

 

2.1.3.  Речевое развитие 

 

. 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: 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники 

внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. 

Педагогический работник не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

предлагает правильный образец речи. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с 

глухими и слабослышащими детьми, а также создает условия для развития 

общения обучающихся между собой. 

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 

с 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

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: 

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. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

педагогические работники предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой), знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

слабослышащих обучающихся. 

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. 

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. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

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: 

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. 

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. 

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 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. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

задачами и содержанием образования по образовательным областям с 

обучающимися дошкольного возраста 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

В области социально-коммуникативного развития глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 



 

 

 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме: 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям педагогические работники: создают условия для формирования у 

ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, 

в том, что он хороший, его любят, способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время), способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим 

работникам, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия, воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

педагогические работники: 

создают в Организации различные возможности для приобщения 

обучающихся к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу, что способствует развитию у обучающихся 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

"общего дела", понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания; 

способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты, таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения; 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Педагогические 

работники способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 



 

 

 

других, сопровождая собственные действия и (или) действия обучающихся 

комментариями. 

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 работникам, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам, стремление владеть соответствующим речевым 

запасом. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

педагогические работники: 

создают в Организации различные возможности для приобщения глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся к ценностям сотрудничества 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу, что способствует 

развитию у обучающихся чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства "общего дела", понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания; 

способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты, таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения; 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 



 

 

 

у них опыта и речевых умений. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития; 

способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций 

не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты; 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета, в том 

числе и речевого и безопасного поведения дома, на улице; 

создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и 

(или) действия обучающихся комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: 

создают специальные условия для свободной игры глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, организуют и поощряют 

участие обучающихся в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре; 

используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. Ведется 

целенаправленная работа над овладением речью в связи с игровой 

деятельностью. 

 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, педагогические работники: 

формируют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания в быту, а также на специальных занятиях в процессе 

дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений; 

учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях 

находить свое место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, 

хорошо пережевывать пищу, не вставать во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, после еды 

задвигать свой стул; благодарить педагогических работников доступными 

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

лепетным или усеченным словом); 

обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду 

в определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать 

неопрятность в одежде, приводить себя в порядок; 

мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить 

пользоваться салфеткой, носовым платком, расческой; 

аккуратно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю и 

няне, пользоваться туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в 

порядок одежду; 



 

 

 

приучают обучающихся убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги; 

воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять 

простые поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, 

поливать цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к 

столу. Применяют для поддержания интереса к деятельности игровые приемы 

("Помоги мишке убрать игрушки", "В гости пришли куклы"). Приучают 

обучающихся принимать посильное участие в труде педагогических 

работников; 

создают необходимые условия для развития игровой деятельности 

обучающихся в соответствии с их возможностями и целями обучения; 

вызывают у обучающихся эмоциональное отношение к игрушкам; 

обращают их внимание на функциональное использование игрушек, поощряют 

попытки самостоятельного развертывания элементарных игровых действий 

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

учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание 

обучающихся на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) 

демонстрируют образцы заботливого ласкового обращения с ней и с 

игрушками-животными. Не допускают попыток ломать, бросать игрушки. 

Приучают обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат 

обучающихся действовать на основе подражания педагогическому работнику 

(а при необходимости и сопряженно с ним), развертывать игры 

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

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

обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые 

действия в сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: 

кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, 

возвращение домой. Обращают внимание обучающихся на необходимость 

правильного точного использования игрушек: посуды, одежды, мебели, 

предметов обихода; 

всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, учитывая 

при этом уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной 

речью до выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и 

действий совместно с педагогическим работником или отраженно за ним). 

 

2.2.2. Познавательное развитие.  

 

В области познавательного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме: 

 



 

 

 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагогические работники: 

создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес обучающихся, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами; 

возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект; 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию. 

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: 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся педагогические работники: 

создают специально организованную насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами; 

создают возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка с нарушенным слухом формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания; 

организует познавательные игры, поощряют интерес обучающихся к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию, что особенно важно для данной категории 

обучающихся, так как развитие моторики рук отвечает потребностям 



 

 

 

обучающихся с нарушениями слуха. 

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.  Речевое развитие 

 

В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

формирования слухоречевой среды; 

формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной 

литературы. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое 



 

 

 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) 

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

Педагогические работники создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники: 

читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные 

средства, способствующие их правильному восприятию, в том числе 

инсценирование, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух; 

побуждают к самостоятельному чтению; 

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

помощью жестикуляции или специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется 

овладению доступным для него способом восприятия устной речи: на слухо-

зрительной, слухо-зрительно-вибрационной, зрительно-вибрационной или 

зрительной основе; ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после 

завершения начального этапа реабилитации, получает возможность 

воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

 

Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, 

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

содержание образовательной области "Речевое развитие" должно быть 

направлено на создание условий для: 

 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 



 

 

 

разных сторон речи глухого ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной 

литературы. 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование 

разных сторон речи глухого ребенка. 

Речевое развитие глухого ребенка связано с обучением умению вступать 

в коммуникацию с другими людьми, умению слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями. Педагогические работники должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит во время обсуждения детьми 

(между собой или с педагогическим работником) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

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

пищи, одевание, раздевание, туалет), где основное внимание должно быть 

уделено уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого 

материала в процессе общения с детьми и педагогическим работником; 

на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию, где 

детям дают материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела, 

а также слова и фразы, нужные для организации деятельности обучающихся; 

на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение 

значения слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование 

разных видов речевой деятельности (говорения, слухозрительного восприятия, 

чтения, письма, слушания). В ходе занятий усвоенный речевой материал 

включается в различные коммуникативные ситуации; 

на занятиях по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению, где идет уточнение произносительной стороны речи при 

максимальном использовании остаточного слуха обучающихся; 

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

рекомендации сурдопедагога, могут продолжать развитие речи обучающихся, 

закреплять у них речевые навыки. 

 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих 

перспективу сближения с ней: 

 

Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

рассматривается как обучение обучающихся устной и письменной речи, 

включая все составляющие части, при этом педагогические работники: 

организуют деятельность по развитию устной и письменной 

коммуникации слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения 

обучающиеся овладевают способностью пользоваться устной и письменной 



 

 

 

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка; 

обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый 

для организации образовательного процесса, обращаться к другому ребенку и 

педагогическому работнику с просьбой, употреблять в диалогической речи 

слова, обозначающие предмет и действие, вопросительные предложения, слова, 

отвечающие на вопросы: "кто?" "что?" "что делает?". Ребенок учится понимать 

и выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять в речи 

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

соотносить его с картинкой, понимать и выполнять поручения, содержащие 

указания на признак предмета, употреблять в речи слова, обозначающие цвет и 

размер предмета; 

обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием 

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

около), составлять простые нераспространенные предложения и 

распространенные предложения на материале сюжетных картинок, по 

демонстрации действия. 

 

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи 

особое внимание уделяется таким аспектам, как: 

понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс, 

повествовательных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс, повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием, предложений с 

обращением, предложений с однородными членами и обобщающими словами, 

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

времени, места; 

овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление 

вопросов устно и письменно; 

составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря; 

восстановление деформированного текста; 

самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

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

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

воспроизведению устной речи. 

 

Для глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 

педагогические работники: 

 

формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 

педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению 

на уровне их произносительных возможностей, учат выражать просьбы и 

желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных 

слов, подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также 

учат подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить 

упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата; 



 

 

 

педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, 

проводят игры, направленные на развитие силы и длительности выдоха, учат 

произносить слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы, 

учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; 

педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в 

речи близко к норме не менее 20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и 

автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации в 

сопряженной и отраженной речи; учить произносить с различной интонацией 

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

фразы; 

педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в 

устном общении на уровне их произносительных возможностей. Они учат 

обучающихся самостоятельно читать короткие стихи (по выбору 

сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием 

надстрочных знаков. 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" для 

обучающихся после операции кохлеарная имплантация представлено в разделе 

"Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

слуха". 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития обучающихся с 

нарушениями слуха основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для развития у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме: 

 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества педагогические работники: 

способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора; 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 



 

 

 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

педагогические работники: 

создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов, вовлекают обучающихся в 

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

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов; 

в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и 

позднооглохшим детям, детям с КИ создают художественные образы с 

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

в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передают 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих 

от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

 

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 

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. 

 

2.2.5. 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 педагогические работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков; 

создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива 

дошкольной образовательной организации является профилактика нарушений 

сенсомоторной сферы глухих, слабослышащих обучающихся. Кроме того, 

пристального внимания педагогических работников требует профилактика 

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

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 

организуют специально организованную пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма; 

знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами 

адаптивной физической культуры, поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений; 

проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 

на лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических 

особенностей каждого ребенка с нарушенным слухом. 

 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы:  



 

 

 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

физическое развитие и оздоровление глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ с дополнительными 

нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия 

педагогических работников должны быть направлены на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, развитие потребности в двигательной активности; 

развитие основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; 

коррекцию отдельных недостатков двигательного развития педагогические 

работники организуют двигательную активность обучающихся, в частности, 

учат обучающихся разным видам построений (в шеренгу, в колонну), 

совершенствуют умения и навыки обучающихся в ходьбе, беге, ползанье, 

лазанье, прыжках, метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения для 

развития равновесия, упражнения для формирования правильной осанки. 

Педагогические работники учат обучающихся активно принимать участие в 

подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и 

ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления обучающихся 

следует чередовать занятия, требующие от обучающихся умственного 

перенапряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, 

включающими активную двигательную деятельность обучающихся. В 

процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование 

статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо 

проводить физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не 

только развиваться в образовательной области "Физическое развитие", но и 

овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.3.  Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Реализация деятельности обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС. 

Примером могут служить такие формы, как: образовательные предложения для 

целой группы (фронтальные и подгрупповые занятия), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и другие виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 

и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские, социальные, проекты по тематикам 

праздников, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут реализовываться 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, 

методы и средства должны обеспечивать  активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии с индивидуальными возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

При этом необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 



 

 

 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для реализации Программы используются методические пособия и 

дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового 

восприятия, эмоциональной сферы и движений, формированию элементарных 

представлений о мире.  

Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования и социальному 

развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция 

отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить появление 

отклонений вторичной и третичной природы. 

 Среди специальных  методов и приемов работы со 

слабослышащими детьми можно выделить следующие: 

 фонетическая ритмика, артикуляционные и дыхательные 

упражнения, игры; 

 постановка звуков по методике Слезиной Н. Ф.; 

 метод экрана. Обучение слухозрительному и слуховому 

восприятию речи; 

 методы развития активного и пассивного словаря: тематические 

альбомы, карточки, дидактические игры); 

 стимуляция речевой деятельности на режимных моментах и при 

непосредственной образовательной деятельности. 

Cпециальные условия обучения и воспитания детей предполагают 

постоянное использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, наличие индивидуальных слуховых аппаратов у всех детей, 

использование специальных компьютерных программ в процессе обучения. 

Средства реализации Программы направленны на развитие 

деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыжков, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игровые пособия, игрушки);  

 коммуникативной (наглядно-дидактические пособия, игровые 

пособия, игрушки);  

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Технические средства обучения и воспитания:  



 

 

 

 технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты): мультимедийный проектор;  

 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы);  

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, 

компьютеры; 

 вспомогательные технические средства: экран, периферийные 

устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), 

цифровой фотоаппарат.  

Форма обучения – способ организации деятельности обучаемых, 

определяющий количество и характер связей участников процесса обучения. 

 индивидуальные – педагог обучает одного ребенка 

(коррекционная работа); 

 групповые – педагог одновременно обучает группу детей, внутри 

которой каждый выполняет учебное задание самостоятельно. Группа может 

включать весь коллектив дошкольников, а может быть разделена на части. 

Возможно смешанная форма обучения – сначала все вместе, а затем по частям; 

 коллективные – совместное выполнение задания несколькими 

детьми; 

 самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей 

среде)  

Использование специальных образовательных приемов, методов и 

форм коррекционной работы специалистами. 

Игровые технологии:  

 игровые технологии для выработки плавной направленной 

воздушной струи, с целью коррекции звукопроизношения; 

 игровые технологии для развития общей и мелкой моторики (игра 

«Прищепки», «Собери бусы». …); 

 здоровьесберегающие технологии: упражнения с использованием 

психогимнастики, релаксации; упражнения на развитие речевого дыхания;  

комплексы артикуляционных упражнений; упражнения для профилактики 

нарушений зрения; ритмика; упражнения на развитие мелкой моторики, 

пальчиковые гимнастики; комплексы физминуток для профилактики 

гиподинамии, сколиотической осанки и предупреждения утомления; 

 технологии индивидуального и дифференцированного подхода; 

 технологии личностно-ориентированного подхода;  

 технология индивидуализации - учитываются интересы, 

склонности и способности ребенка. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. Учитель-

дефектолог: подгрупповые, индивидуальные коррекционные занятия. 

 Воспитатель: фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи, 

слухового восприятия с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. игры, упражнения на восприятие цвета и формы; упражнения на 

развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

 Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на 

развитие выразительности мимики, жеста; -игры-драматизации. 



 

 

 

Инструктор по ФК: игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики; упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

выполнение рекомендаций учителя-дефектолога.  

 

2.4. Описание особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с акту-

альными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимо-

действие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и му-

зыкой, детской литературой и родным языком, предметным и социальным ми-

ром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных 

и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей 

и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. Это 

также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных по- 

требностей и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не 

покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его дополняет понятие 

«культурные практики». 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности до-

школьников в образовательном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Кры-

ловой, к культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 

практических, художественных способов действий, которые предпринимает 

дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и 

взаимодействии с ним. Проектирование культурных практик в 

образовательном процессе идет по двум направлениям. 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном 

случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. На самостоятельную деятельность детей в 

режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются 



 

 

 

воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, ис-

следовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные 

практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насы-

щение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые от-

крывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. 

Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. 

К ним относятся проектируемые педагогами: 

 тематические детские праздники, в том числе народной направ-

ленности; 

 ярмарки;  

 галереи-выставки детских работ;  

 фестивали;  

 спортивные олимпиады; 

 конкурсы эрудитов; 

 детские театрализованные студии;  

 мастерские;  

 музеи;  

 организация культурного досуга.  

Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празд-

нование дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педа-

гогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», 

«День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад». Участие до-

школьников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в 

играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

 

Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи 

нескольких образовательных областей. 

Культурная практика исследования осуществляется с детьми старшего 

дошкольного возраста и включает: умение видеть проблему, выдвигать 

гипотезу, умение задавать вопросы, умение давать определение понятиям 

(приемы: описание, характеристика, сравнение, различение, загадки), 

классификация, наблюдение, проведение эксперимента (мысленный 

эксперимент, эксперименты с реальными объектами), суждение, анализ, 

выделение главного и второстепенного, формулировка выводов, 

умозаключений (умозаключение по аналогии, метафора). 

Культурная практика речевой деятельности включает в себя: 

- речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила 

поведения во время общения, диалог в общественных местах, разговор во время 

спора, разговор по телефону); 

- речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из 



 

 

 

личного опыта, описательных рассказов, комбинированных монологов, 

загадок, придумывание начала, середины, конца рассказа, сказки); 

- технику речи (дикция, выразительность речи). 

Культурные практики 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно- игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 



 

 

 

Центр речевого 

развития 

В речевых центрах, ведется целенаправленная 

работа над развитием всех компонентов речи: 

словаря и грамматики, звуковой культуры, связной 

речи. Организованная образовательная 

деятельность: игры сюжет- но-ролевые, 

психологические, игры-драматизации; просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг; викторины, сочинение 

загадок; инсценирование и драматизация отрывков 

из сказок, разучивание стихотворений; 

рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек. 

Режимные моменты: создание речевой 

развивающей среды, свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг- самоделок, детских 



 

 

 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйствен- но-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 



 

 

 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а 

также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность,  

следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Основанием выделения сторон инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам инициативы были отнесены следующие: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно - следственные и родо-видовые 

отношения). 

 

Приоритетные сферы инициативы в дошкольном возрасте 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 



 

 

 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку в поиске способов реализации собственных 

поставленных целей;  

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей  умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду; 

 создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры; 

 участие взрослого в играх детей при условии: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к оформлению детского сада к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  



 

 

 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества;  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразная по 

своему содержанию;  

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми;  



 

 

 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;  

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребёнком; 

 проектная деятельность;  

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование; 

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы;  

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.  

 

 

2.6. Описание особенностей взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями   обучающихся с нарушениями слуха 

 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

глухих и слабослышащих детей является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, 

преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей 

(законных представителей), вовлечение их в образовательный процесс для 

формирования компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к 

взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения, и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, 

способствующие гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в 

семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей (законных 

представителей), снижения уровня фрустрированности личности; 

способствовать оптимизации личностного развития глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в 

семье реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и 

реабилитации обучающихся, обеспечивающим оптимальное развитие глухого, 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и 

социальной адаптации глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 



 

 

 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных 

представителей), оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

 

Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной 

образовательной организации не только важно, но и принципиально отличается 

от этого взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как слышащих 

обучающихся, так и обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено 

особенностями психолого-педагогической реабилитации после кохлеарной 

имплантации. 

Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от 

правильности ее проведения на первоначальном этапе. При этом 

оптимальными условиями являются воспитание ребенка в семье, в окружении 

слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное 

целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных 

представителей), которые подготовлены к этому специалистами. При этом 

продолжительность данного периода достаточно велика: в среднем 9 - 12 

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

обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна 

проводиться таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное 

их обучение взаимодействию с собственными детьми на уровне 

эмоционального общения, "эмоционального диалога", развития сенсорных 

эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

Содержание работы сурдопедагога с ребенком с КИ и его семьей 

определяется логикой становления и развития взаимодействия слышащего 

ребенка первого года жизни с близкими и включает несколько сессий: 

ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия ребенка с близкими 

на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного 

освоения речи в естественной коммуникации. Задачи каждого этапа 

деятельности определяется как для ребенка, так и для его родителей (законных 

представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации Организация может 

реализовывать Программу, в которой 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, 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). 

На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических 

работников и родителей (законных представителей) должно включать 

следующие направления деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями 

(законными представителями) и окружающими близкими людьми на 



 

 

 

специально организованных занятиях и, что самое важное, в повседневной 

жизни. Эмоциональное взаимодействие педагогического работника и ребенка 

обеспечивает развитие коммуникации, становление отношений между 

близкими и другими людьми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся 

через вовлечение их в различные виды деятельности, соответствующих их 

возрасту (игра, рисование, лепка, конструирование, экспериментирование) с 

учетом этапа психолого-педагогической реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание 

значимости своей роли в психолого-педагогической реабилитации ребенка 

после КИ. 

Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной 

группе). Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка 

с КИ в семье, поддержка активной позиции родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка (или в ее формировании и 

развитии). 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к 

взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, 

способствующие гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу 

и межличностные отношения, установить их причины и способствовать их 

коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) 

адекватных представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

обучать родителей (законных представителей) приемам и методам 

воспитания и обучения своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное 

развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и 

социальной адаптации ребенка с КИ; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных 

представителей), оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

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, 

группы в социальных сетях). 

управленческое – участие в управлении образовательной организации. 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 

Педагоги Родители 

1 этап – ознакомительный 

Сбор информации (первое общение, 

беседа, наблюдение; анализ 

полученных результатов, анализ 

типа семей) 

Сбор информации (знакомство с 

детским садом (адаптация) 

2 этап – общепрофилактический 

Наглядная агитация  (стенды, 

консультации,     родительская 

газета,           информационные 

проспекты,  буклеты). 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, 

мероприятий. 

3 этап – индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, 

фотовыставки, «День матери», 

творческая мастерская. 

Получение консультативной 

индивидуальной  помощи Выбор 

содержания, форм с семьей  

ребенка. 

4 этап – интегративный 

Современные мероприятия (досуг,               

праздники, круглые столы, «Недели                

здоровья», мастерские, конкурсы,                     

выставки, экскурсии).  

Совместное обсуждение 

проблем,  

участие в совместных делах, 

деловые игры, дискуссионный 

клуб, родительская мастерская. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

развитие ребенка в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 



 

 

 

 обучение приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

Родительская почта 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории 

Помощь в организации 

предметно-развивающей 

среды 

Оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе  

родительского комитета; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация:  

стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Жили-

были девочки и 

мальчики», «Копилка 

советов», «Примите нашу 

благодарность» 

Памятки 

Создание странички на 

сайте ДОУ 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

Распространение опыта 

семейного воспитания 

Родительские собрания 

Выпуск газеты 

«Читалочка» для 

родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

Дни открытых дверей 

Недели  здоровья 

Недели творчества 

Совместные праздники, 

развлечения 

Творческие мастерские  

Смотры-конкурсы 

2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 



 

 

 

 

 

2.7. Описание содержания коррекционно-развивающей работы 

 

2.7.1. Программа коррекционно-развивающей работы с глухими и со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

 

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную 

взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекционных 

задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет 

обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с 

учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3. Возможность освоения глухими, слабослышащими и 

позднооглохшими детьми адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

1. Определение особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью 

выраженности нарушения; 

2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по особенностям развития глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой 

коррекционной работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Совместные проекты 

Творческие отчеты  

годовому плану 

1 раз в год 



 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законным представителям). 

 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом 

особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть 

реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется 

комплектовать группу компенсирующей направленности отдельно для глухих 

и для слабослышащих обучающихся). При их совместном обучении в первую 

очередь проигрывают дошкольники с тугоухостью (не говоря уже о 

позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха речь). Они 

оказываются в крайне неблагоприятной речевой среде, что, естественно, влияет 

на реализацию их потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди 

слабослышащих обучающихся также проигрывает, так как для него часть 

занятий оказываются малоэффективными (например, фронтальные занятия по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению). Вместе с тем 

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

жизни) аудио-лого-педагогической коррекции нарушенной слуховой функции, 

по уровню общего и слухоречевого развития могут быть близки к 

слабослышащим детям и значительно превосходить возможности типичных 

дошкольников с глухотой. Так, двух-трехлетний глухой ребенок может уже 

понимать достаточно много слов и простых фраз и использовать их в общении. 

Ребенок 4 - 5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с 

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. 

 

Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 



 

 

 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя 

последовательность следующих этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их 

реализации семьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим 

ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциала в ходе комплексного психолого-

педагогического обследования включает выявление следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

динамика физического развития (анамнез); 

состояние слуха; 

состояние зрения; 

особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 

(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, 

наличие их остаточных явлений); 

координация движений (особенности походки, жестикуляции, 

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции 

темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов; 

особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности 

памяти, преобладающий вид памяти; 

особенности мышления; 

познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

характеристика слуховой функции и произношения; 

понимание устной речи; 

самостоятельная речь (устная и письменная); 

объем словарного запаса (активного и пассивного); 

особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; 

отношение к похвале и порицанию; 

способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 



 

 

 

умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

глубина и устойчивость эмоций; 

способность к волевому усилию; 

преобладающее настроение; 

наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

наличие фобических реакций; 

отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

особенности самооценки; 

отношения с окружающими (положение в коллективе, 

самостоятельность, взаимоотношения с детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности; 

специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка 

расширить контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми 

людьми, незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о 

сформированности компонентов познавательной сферы, происходит 

выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По 

окончании диагностического периода анализируется успешность и проблемы 

развития ребенка, необходимые педагогические и психологические подходы и 

методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование 

комплексного заключения на глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка раннего или дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка 

деятельностных функций ребенка; 

2) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития 

отдельных функций и отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития 

и программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях 

Организации и семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе 

прогнозирования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы 

с глухими, со слабослышащими и позднооглохшими детьми ППк дошкольной 

образовательной организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком, описание механизмов, с указанием сроков 

реализации данной коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных 

программ или методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения ребенка. 

10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях 

стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в 



 

 

 

младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим 

работником; в раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

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. 

 

Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со 

слабослышащими детьми дошкольного возраста являются: 

развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

подготовка к школе. 

 

Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового 

восприятия связана с обучением различению при конкретном наглядном 

выборе и опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на слух 

предполагает узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию 

речевого материала, который предъявляется без какого-либо наглядного 

подкрепления. 

В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие 

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. 

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. 

 

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. 

 

Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяется: 

своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

качественным слухопротезированием; 

использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры 

(при отсутствии медицинских противопоказаний); 

адекватностью коррекционного процесса. 

 

2.7.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ. 

 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ 

уделяется первоначальному этапу реабилитации, который рассматривается на 

примере наиболее сложной категории обучающихся с КИ - дошкольников, до 

проведения операции не владевших фразовой речью. Также в общем виде 

представлены направления коррекционно-педагогической работы после 

завершения первоначального этапа реабилитации, а также содержание 

коррекционной работы с оглохшими имплантированными детьми. 

В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением 

слуха, который при отсутствии медицинских противопоказаний становится 

кандидатом на кохлеарную имплантацию. В этом случае нельзя упускать время, 

ожидая решение об операции. Следует незамедлительно начать подготовку к 

реабилитации, следующей после проведения операции: 

с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по 



 

 

 

предупреждению распада речи, готовить его к будущей настройке речевого 

процессора, включать семью в коррекционные занятия с их ребенком; 

 

с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную 

коррекционную работу, уделять особое внимание обучению умению 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

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

настройке речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и 

специфичный. 

Именно этот период наиболее важен, именно он открывает для ребенка 

новые возможности слухового восприятия речи и неречевых звучаний. От 

успешности его проведения зависит, сможет ли ребенок воспользоваться 

новыми слуховыми возможностями или кохлеарный имплант будет выполнять 

функцию качественного слухового аппарата. 

Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь 

естественного (нормального) развития за счет воссоздания условий для 

повторного "проживания" на другой сенсорной основе ранее прожитых в 

условиях глухоты этапов онтогенеза, начиная с первого года жизни. Это 

позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это 

происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

 

Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и 

задачи первоначального этапа реабилитации - разные: 

1) для оглохших обучающихся, сохранивших речь, - восстановление 

сенсорной основы коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим 

окружением, возвращение ребенка в привычный для него звучащий мир; 

2) для глухих обучающихся, получавших психолого-педагогическую 

помощь с первых месяцев жизни, имеющих положительный опыт 

использования слуховых аппаратов и владеющих фразовой речью к моменту 

КИ, - перестройка коммуникации и взаимодействия со слышащим окружением 

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

зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

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

(пользующихся в коммуникации отдельными фразами, словами, 

звукоподражаниями, голосовыми реакциями, естественными жестами), 

имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт использования 

слуховых аппаратов или не имевших его, - формирование коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых 

возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение 

естественного процесса формирования коммуникации и речи. 

 

Первоначальный этап реабилитации имеет значительную 

продолжительность, в среднем: 

для оглохших - 1 - 3 месяца, 

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

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

12 мес, 

для глухих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ - 



 

 

 

12 - 15 месяцев. 

Сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие 

факторы, поэтому они могут быть и длиннее, и короче. 

Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и 

коммуникации, перестройка взаимодействия со слышащим миром требует 

особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической 

целенаправленной работы с ребенком не только и не столько сурдопедагога, 

сколько ежедневной работы семьи под руководством специалистов. Именно в 

семье родители (законные представители) могут создать ребенку эмоционально 

комфортную обстановку, которая необходима для перестройки его 

коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление 

родителей (законных представителей) понять ребенка, поверить в его новые 

возможности и старательно, терпеливо преодолевать возникающие трудности в 

коммуникации и взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой 

обстановке, среди любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и 

взаимодействия ребенка со слышащим окружением важно создать 

благоприятную эмоциональную обстановку, правильно организовать жизнь 

ребенка дома и за его пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации 

первоначального этапа реабилитации являются воспитание ребенка в семье, в 

окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и 

постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных 

представителей), которые подготовлены к этому специалистами. 

С целью обеспечения указанных выше условий, важно организовать 

воспитание и обучение ребенка с КИ в условиях группы кратковременного 

пребывания, которую он вместе с родителями (законными представителями) 

будет посещать 1 - 3 раза в неделю в течение одного - двух часов. Для 

педагогического коллектива Организации крайне важно установить 

доверительные отношения с родителями (законными представителями) и с 

остальными членами семьи. 

Основными направлениями работы являются: развитие эмоционального 

взаимодействия ребенка с близкими, формирование естественного слухового 

поведения, формирование понимания речи, спонтанное освоение речи в 

естественной коммуникации. 

 Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

1. С первых дней коррекционных занятий педагогический работник 

устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его 

в эмоциональное взаимодействие, в ходе которого осуществляет 

эмоциональный диалог. С этой целью использует яркие, в основном звучащие 

предметы, производит с ними "захватывающие" игровые действия, 

сопровождаемые эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и 

поощряет отклик ребенка на эти игровые действия, добиваясь улыбки, смеха 

ребенка, голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные 

средства общения: естественные жесты, позы, "живую" мимику. 

Сурдопедагог, а затем дома и родители (законные представители) 



 

 

 

организует яркие, эмоциональные игры с ребенком: игры-потешки, пение 

педагогическим работником простых песенок, хороводы, 

звукоподражательные игры, игры с сюжетными игрушками и предметными и 

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

из жизни ребенка и его близких. 

3. Ведется и целенаправленное обучение родителей (законных 

представителей). Педагогический работник не только вовлекает их в 

эмоциональный диалог с собой, а затем и с ребенком, но и учит активно 

инициировать его. 

4. В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка появляется 

и развивается эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, 

пристальный и выразительный зрительный контакт, активизация голосовых 

вокализаций, выразительность и выраженность интонации в вокализациях, 

двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим работником 

(приближение корпуса), выразительность позы. Ребенок проявляет 

инициативные действия, стремится взять на себя роль ведущего. Он получает 

видимое удовольствие и радость от совместных эмоциональных переживаний. 

Как результат - у ребенка с КИ активизируются голосовые реакции, появляется 

понимание и использование интонации в ее естественной 

смыслоразличительной функции. 

5. Родители (законные представители) овладевают эмоциональным 

взаимодействием со своим изменившимся ребенком, начинают не только на 

занятиях, но и в течение всего дня широко использовать эмоциональный диалог 

с ним. 

6. Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку 

становится доступно все многообразие окружающих звуков, однако, 

воспринимает он их сквозь призму незнакомого чужого и многоголосового, 

фонового шума. Ранее незнакомые слуховые ощущения обрушиваются на 

практически неподготовленного ребенка, удивляют и настораживаю и даже 

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

реагировать. 

7. Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо 

насытить обстановку звучаниями, привлекая внимание к ним и включая их в 

работу. 

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

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, 

источник звучания (предмет, с помощью которого был создан звук) и находить 

того, кто произвел звучание. 

9. Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой 

целью (звучит - не звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую 

игрушку и извлекает из нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. 

Затем он предлагает ребенку взять игрушку и, так же как это делал он, 

воспроизвести звучание. Педагогический работник стимулирует ребенка к 

воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует ребенку, как 

проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет. 

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

В первоначальный период следует не только открывать для ребенка мир 



 

 

 

звуков, но и готовить его к программированию речевого процессора. Для 

установления аудиологом точных параметров индивидуальной карты 

стимуляции речевого процессора сурдопедагогу важно научить ребенка в ответ 

на звуковой сигнал реагировать определенным действием, например, надевать 

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

переворачивать картинки, доставать из мешочка игрушки. Правильно 

сформированная условная двигательная реакция на звук характеризуется 

следующим: ребенок, не видя лицо говорящего, ждет сигнал, незамедлительно 

реагирует на его начало. 

11. В дополнение к условной двигательной реакции необходимо 

вырабатывать у ребенка следующие умения: 

определять наличие и отсутствие звука (есть - нет); определять 

количество звучаний (один - много); 

определять характеристики звуков: интенсивность (громкий - тихий), 

длительность (длинный - короткий), непрерывность (слитный - прерывистый), 

высота (высокий - низкий); действовать по сигналу (реагировать на его начало 

и продолжительность - выполнять игровое действие, пока он звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и 

ребенка с КИ и появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего 

мира способствуют его слухоречевому развитию, овладению им пониманием 

речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) 

продолжают развивать эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к 

инициативным действиям, при этом теперь они широко используют не только 

эмоции, но и речь. Интересное взаимодействие ребенка и педагогического 

работника может быть продолжено лишь при условии понимания речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального 

взаимодействия с педагогическим работником, активное формирование 

естественного слухового поведения, многообразные и яркие, интонационно 

окрашенные голосовые реакции создают базу для появления первых слов, 

спонтанно освоенных в процессе естественной. 

 

Показателями окончания первоначального периода работы с 

дошкольниками с КИ являются: 

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

эмоциональное заражение; 

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального 

взаимодействия с педагогическим работником на новой сенсорной основе и 

инициирование его; 

3) появление устойчивой потребности в общении педагогическим 

работником: ребенок хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя 

как невербальные, так и доступные ему вербальные средства; 

4) интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких 

эмоциональных реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник 

которых находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука 

в естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на 

услышанное (дома, на улице, в транспорте, в различных помещениях 



 

 

 

(больница, магазин); 

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

звучанию, различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок 

маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

7) желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, 

получать от этого видимое удовольствие; 

8) появление естественных реакций на звуки окружающего мира: 

останавливаться, услышав гудок машины, подбегать к родителям (законным 

представителям), педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять 

голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

10) появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной 

ситуации, но и вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему 

развернутой устной речи педагогического работника (как правило, с первого 

раза, самостоятельно и адекватно реагируя, как это делает слышащий ребенок 

раннего возраста); 

11) появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной 

коммуникации слов и фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, 

достаточных для разборчивого восприятия ребенком речи и звуков 

окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла 

реконструкция коммуникации и взаимодействия ребенка с окружающим миром 

на основе изменившихся слуховых возможностей. Ребенок перешел на путь 

естественного развития речи. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения 

первоначального этапа реабилитации. На первоначальном этапе реабилитации 

ребенок получает возможность достаточно разборчиво воспринимать речь и 

звуки окружающего мира. Таким образом, создается принципиально новая 

сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в естественной коммуникации 

осваивать речь, как это происходит со слышащим маленьким ребенком: 

К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся 

должны перейти на путь естественного овладения коммуникацией и речью, но 

при этом уровень их общего и слухоречевого развития значительно 

различается: 

одни обучающиеся по уровню общего и слухоречевого развития близки к 

возрастной норме; это отмечается у оглохших обучающихся, у глухих, до 

проведения кохлеарной имплантации имевших высокий уровень речевого 

развития, а также у большинства детей, имплантированные до 1,5 - 2-х лет; 

другие - приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от 

нее по уровню общего развития, но имеют значительно более низкий уровень 

слухоречевого развития; это, как правило, отмечается у большинства глухих 

дошкольников с КИ, до операции речью не владевших; 

третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и 

слухоречевого развития; это, как правило, отмечается у обучающихся с 

выраженными дополнительными отклонениями в развитии, но может иметь 

место и у глухих дошкольников с КИ без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-



 

 

 

педагогической работы и на ее организации. 

 

С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития 

ведется целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным 

содержанием коррекционной работы становится интенсивное развитие речи, 

которой ребенок продолжает овладевать, прежде всего, в естественной 

коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - 

формирование и обогащение словаря в ходе педагогической работы при 

реализации всех пяти образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формирование и обогащение 

словаря через расширение представлений об окружающей действительности, 

через помощь в "оречевлении" (предъявление правильного образца) для 

выражения детьми желаний, чувств, интересов. 

 

Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, 

их назначения (одежда, обувь, мебель, посуда), близкого окружения, живой и 

неживой природе, явлений природы, сезонных и суточных изменений; 

составлению простых нераспространенных предложений и 

распространенных предложений на материале сюжетных картинок, по 

демонстрации действия; 

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

ответы, самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными 

типами коммуникативных высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на 

иллюстрациях, по внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной 

профессии, пространству, в котором изображен человек; определение времени 

года, времени суток, назначения того или иного помещения. 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта обучающихся; отражению в речи впечатлений, представлений о 

событиях своей жизни в речи. 

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи 

предложения с отрицанием; с обращением; с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью; сложные предложения с 

придаточными причинами, цели, времени, места, а также использовать 

обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; 

использовать в речи качественные прилагательные, в том числе обозначающие 

отвлеченные понятия. 

 

Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом 

общении при подражании речи педагогических работников, а также в ходе 

специальных игровых упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике 

грамматических форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. 

Грамотному построению предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в 



 

 

 

единственном и множественном числе; согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже, осуществлению суффиксального и префиксального 

способов образования новых слов. У них формируют первоначальное 

понимание принципов словообразования и словоизменения, применению их. 

 

К семи годам грамматические компоненты речи у одних обучающихся с 

КИ в основном могут быть приближены к нормативу: они овладевают 

практическими всеми формами словоизменения и словообразования в устной 

речи. Но речь других обучающихся еще остается аграмматичной: они 

допускают многочисленные ошибки в формах словоизменения и 

словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в 

процессе игр, специально создаваемых ситуаций, театрализованной 

деятельности. 

Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо 

знакомых им предметах, игрушках, а затем - рассказывать о них, используя 

символические средства, рисование, театрализованные игры. Важно 

формировать умение задавать по ситуации, по сюжетной картинке вопросы и 

отвечать на них, составлять с помощью педагогического работника небольшой 

рассказ с использованием наглядных средств обучения. Это является 

подготовкой к самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся 

целенаправленно учат отражать в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составлять с помощью педагогического 

работника небольшие сообщения, рассказы "из личного опыта". Это позволяет 

в дальнейшем успешно описывать события в Организации, группе, дома, на 

улице; рассказывать о профессиях, например, повара, врача, дворника, шофера, 

учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; составлению 

творческих рассказов по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи; составлению 

рассказа в виде сообщений от собственного имени (Я..., Мы...), в виде 

обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он (они)...) с обязательным 

наличием адресата. 

 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять 

развитию диалогической речи. Педагогический работник должен использовать 

различные ситуации в повседневной жизни и на занятиях для диалога с 

конкретным ребенком, с детьми, а также создавать условия для развития 

общения обучающихся между собой. Важно поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекать обучающихся в беседу. 

 

Работа с текстами. Уже при появлении в речи обучающихся первых 

фраз начинается целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, 

пониманию их содержания и смысла. С этой целью педагогические работники 

рассказывают детям различные истории, близкие жизненному опыту 



 

 

 

обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с помощью игрушек, 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

серий картинок. Постепенно роль инсценирования уменьшается, оно 

используется лишь в наиболее сложных ситуациях, для раскрытия смысла 

текста. Постепенно переходят к рассказыванию сказок, коротких рассказов, 

чтению стихов. Кроме этого, педагогические работники читают детям книги, 

учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития каждого конкретного 

ребенка, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено. 

Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; 

вспоминать персонажей, их действия, поведение, пересказывать. Обучают 

последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

пересказу текста в соответствии с планом повествования, используя 

разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для 

заучивания стихотворений, потешек. Вместе с детьми используют при 

воспроизведении литературных произведений настольный и кукольный театр, 

игры-драматизации. 

 

Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового 

восприятия, обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации 

обучающиеся с КИ достаточно разборчиво слышат речь, что подтверждается 

тем фактом, что они начинают успешно овладевать речью (набирать все новые 

и новые слова и фразы) на слух в процессе естественного общения. Поэтому в 

систематической работе по развитию слухового восприятия, которая 

проводится, например, со слабослышащими дошкольниками, они, как правило, 

не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко 

использовать его в процессе воспитания и обучения, а также обогащать 

представления обучающихся о звуках окружающего мира. В различных 

ситуациях и в играх учить обучающихся: 

1) различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по 

звучанию: бытовые шумы, звуки природы, улицы, работы различных приборов 

и машин, узнавать их, соотносить с конкретными объектами; 

2) различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, 

производящиеся в разном темпе; 

3) узнавать голоса педагогических работников и обучающихся, их 

эмоциональное состояние, соотносить с конкретным человеком; 

4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса 

птиц и животных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных 

инструментов; 

6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, 

воспроизводить их на шумовых музыкальных инструментах; 

7) различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в 

том числе при изменяющихся темпе, громкости и высоте). 



 

 

 

 

В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать на 

слух слова, отличающиеся друг от друга одним-двумя гласными или 

согласными звуками в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, например, 

почка - точка - дочка - кочка, девочка - девочки, рисуй - рисуйте, завтракал - 

позавтракал, ушел - пришел. 

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте 

(чтению и письму печатными буквами) также ведется целенаправленная работа 

по развитию фонематического слуха. Обучающихся учат различать на слух 

звуки речи (гласные между собой; согласные, близкие по звучанию, 

смешивающиеся при произнесении); осуществлять простые формы 

фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук в ударной 

позиции, место звука в слове (начало, середина, конец). 

 

Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у 

всех обучающихся с КИ отмечаются интонированные голосовые реакции, они 

произносят первые слова и фразы, но их звуковой состав, как правило, еще не 

совершенен. Они часто не соблюдают и звуко-буквенный состав уже знакомых 

им слов и фраз. Их устная речь напоминает речь маленьких слышащих 

обучающихся. В процессе совершенствования слухового восприятия 

постепенно происходит уточнение и произносительной стороны речи. 

Педагогические работники должны стимулировать его и внимательно следить 

за появлением у ребенка новых звуков, поддерживая их. Целесообразно 

проводить разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также широко 

использовать такой методический прием, как речевая ритмика во фронтальной, 

а при необходимости, и в индивидуальной работе. Этот прием основан на 

обучении обучающихся подражанию крупным движениям тела, рук, ног, 

которые сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. 

Двигательные возможности маленького ребенка постепенно развиваются, и 

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

артикуляционным) становится более точным. В этом случае именно движения 

ведут за собой произношение. 

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

происходит обычно в течение 1 - 2 лет), не следует начинать проведение 

целенаправленной работы над коррекцией произношения. Исключение 

составляют только случаи появления и закрепления в речи ребенка грубых 

дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, боковых 

артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для 

сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают 

естественной интонированной устной речью, произносят слова и фразы в 

нормальном темпе, голосом нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным 

словесным и фразовым ударением. Звуковой (фонетический) и звуко-

буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи требует в одних 

случаях уточнения, а в других - коррекции с использованием традиционных 

сурдопедагогических и логопедических методов. 

 

Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет 



 

 

 

обучение грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с 

нарушенным слухом, письменная речь не только на первоначальном, но и на 

последующем этапе реабилитации широко не используется. Это обусловлено 

тем, что ребенок с КИ имеет возможность овладевать речью на слух, прямым 

путем, без использования обходных путей. Кроме того, важно создавать 

условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые 

возможности. Вместе с тем к началу школьного обучения ребенок с КИ должен 

быть грамотным. Он должен уметь правильно читать как хорошо знакомые, так 

и незнакомые слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, 

понимать их при самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это 

более высокие требования, чем те, которые предъявляются к слышащим детям: 

в дошкольном возрасте они должны быть лишь подготовлены к обучению 

грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и 

проводится как на индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом 

могут использоваться как сурдопедагогическая методика обучения грамоте 

через глобальное (по табличкам), а затем и аналитическое чтение, так и 

аналитико-синтетический метод, используемый в обучении слышащих 

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

также графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и 

нелинованном листе бумаги. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими 

детьми с КИ. 

 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими 

дошкольниками, потерявшими слух, но владеющими речью на уровне 

слышащих обучающихся, имеет существенную специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом 

вначале они предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит 

губы говорящего и слушает), и только после того, как он усвоил содержание 

упражнения и правильно его выполняет, можно переходить к работе на слух. 

Весь речевой материал, предлагающийся на занятии, должен быть понятен 

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

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации 

окружающих бытовых звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и 

объяснять звуки, которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает 

(работает пылесос, включился холодильник, упала крышка от кастрюли, 

каркает ворона, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие из них просты и были 

доступны оглохшему ребенку, до потери слуха, а также дошкольнику, 

пользовавшемуся индивидуальными слуховыми аппаратами и ранее - до 

операции. Но с кохлеарным имплантом все звучит по-другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся 

музыкальные звучания (например, барабан и гармошка); 

дифференцировать при выборе из 2-х более похожие звуки, например: 

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



 

 

 

карандашом - по столу или по настольной лампе?; чем стукнули по столу: 

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

настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, 

высокий). 

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

тембр, ритм, словесное ударение, логическое ударение, интонация): 

определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - пипипи 

или кукареку, произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: 

далеко или близко? Какой петушок кричит: большой или маленький?; 

определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто 

говорит: папа-медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса 

папы, мамы, брата, бабушки (Угадай, кто тебя позвал?); 

различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, 

ПАпапа, паПАпа, папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к 

двусложным, к трехсложным и затем - к односложным); различать сходные 

слова, отличающиеся лишь ударением зАмок - замОк, Ирис - ирИс; 

различение логического ударения в предложениях вначале в 

вопросительной форме, а затем - в повествовательной, например, Собака сидит 

в будке: Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? 

Собака сидит в будке. Собака сидит в будке. Собака сидит в будке; 

различение интонации (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная) сначала при произнесении одного и того же предложения с 

разной интонацией, затем - разных предложений. 

3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить 

упражнения в игровой форме: звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. 

Ребенок учится слышать и выделять звуки речи (изолированно и в слогах). 

Примерная последовательность работы: 

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

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

з); 

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

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

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

дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-к) и звонких 

взрывных (б-д-г); 

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

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

дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, 

ч-щ-ш); 

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

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

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

закрытом открытом выборе: 

определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес 

педагогический работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет 

словесный ответ, рисуя полосочки разной длины; 

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



 

 

 

выбор из соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - 

стрекоза, рак - шуба - паровоз.) 

восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, 

в дальнейшем по 3 - 4 темам: "Детский сад", "Одежда", "Овощи-фрукты", 

"Пища", "Продукты", "Спальня", "Домашние животные", "Дикие животные", 

"Посуда", "Мебель", "Члены семьи", "Кухня"; 

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

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

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

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

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

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

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

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический 

работник дополняет, объясняя значение (например: лед, ледяной, льдина, 

льдинка, подледный, заледенел, леденец, ледовое, ледник, ледышка); 

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков 

(с-ш, в-з); 

восприятие ("угадывание") 10 случайных слов - открытый выбор 

(ребенок поощряется, если он дает близкие по звучанию замены - "Молодец, 

очень похоже"); от занятия к занятию количество угаданных слов должно 

увеличиваться, что вызывает у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 

восприятие 10 - 15 предложений по известной ребенку теме, например, 

"Спальня": 

1. Пора спать. 

2. Ночью все люди спят. 

3. Почему в спальне беспорядок? 

4. Какая у тебя красивая пижама! 

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

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

7. Ох, я проспала! 

8. Где твоя подушка? 

9. У тебя теплое одеяло. 

10. Спокойной ночи! 

11. Доброе утро! 

6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию 

картинок: нужно или найти соответствующую картинку, или ответить на 

вопрос по картинке; речевые игры, например: "Правильно ли я говорю (сказала, 

скажу)? - Рыбы летают. Птица ползает. Кашу едят. Воду едят. Собака мяукает".; 

восприятие знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить на носу, мастер на все 

руки и другие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений 

("Повтори", "Продолжи"); 

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



 

 

 

отгадки; 

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие 

перефразированного текста знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; 

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

восприятие на слух новых стихотворений, загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог 

("Теремок", "Лиса и заяц", "Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, 

затем по заданию: "Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, 

во сколько он придет сегодня домой"; позже - в ситуации вне дома: "Узнай, 

пожалуйста, в кассе, работает ли сегодня каток", "Спроси у женщины, который 

час"); 

восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по 

серии картинок, по знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на 

различные темы (например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, 

о кукле, о новом конструкторе). 

 

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: 

К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

имеют разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от 

которого выбирается та или иная организационная форма воспитания и 

обучения. При этом для успешной последующей реабилитации важно соблюсти 

два принципиальных условия: нахождение ребенка с КИ среди нормально 

слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их доступной им 

образовательной программой, а также систематической коррекционной 

работой. 

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). 

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. 

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. 

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. 

Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку 

временное периодическое пребывание в среде нормально слышащих и 

говорящих обучающихся, например, на прогулках, развлечениях, специально 

подготовленных занятиях. Целесообразно, чтобы ребенок с КИ посещал 

Организацию в режиме ежедневного, а не круглосуточного пребывания, чтобы 



 

 

 

родители (законные представители) могли расширять взаимодействие своего 

ребенка с КИ со слышащими детьми во дворе, в кружках. 

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие 

слухового восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) 

проводится как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на 

индивидуальных. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел  

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде9. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России10. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России 11. 

 

 

9 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 

10 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 

г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

11 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 

г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



 

 

 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями 

российского общества. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы МБДОУ м№ 231, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и  социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

 

Общие задачи воспитания в МБДОУ № 231: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 



 

 

 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка

 посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления  воспитания.  

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического  направления  воспитания  –  

содействовать  формированию  у ребёнка личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 



 

 

 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является 

освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В МБДОУ № 231 проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - 

формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания 

основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного 



 

 

 

отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование 

и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
 

Направл

ение 

воспита

ния 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотиче

ское 

Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственно

е 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 



 

 

 

 сотрудничество неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познаватель

ное 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическо

е 

Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическ

ое 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 



 

 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

  прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательн

ое 

Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ № 231, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей 

в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МБДОУ № 231 – это её необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания 

для всех участников образовательных отношений: руководителя и 

административного персонала МБДОУ № 231, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ № 231. 



 

 

 

 

 

 

 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности МБДОУ № 231, её миссию; принципы 

жизни и воспитания в МБДОУ № 231; 

образ МБДОУ № 231, её особенности, символику, внешний имидж; 

отношение к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам МБДОУ № 231; 

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ № 231; 

особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ № 231; 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых 

в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в МБДОУ № 231 создан единый воспитательно-

образовательный процесс, то в ней в комплексе решеются воспитательные, 

обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по 

воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей 

(таблица 1) 



 

 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 
 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины) 

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», устремленного 

в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Духовно- 

нравственное 

направление 

воспитания 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 



 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

самосовершенствованию, 

индивидуально- 

ответственному 

поведению 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие 

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия,  умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

Познавательное 

развитие 



 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

«Сотрудничество»  уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности, 

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 



 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

   • Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности 

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте 

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



 
 

 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

«Культура» и 

«Красота» 

 отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности 

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

В группе компенсирующей направленности обеспечена систематическая 

коррекционная помощь, используются специальные дидактические пособия и 

учебники, разработанные в соответствии с возможностями и образовательными 

потребностями детей с нарушениями слуха.  

В работу с детьми данной категории включаются сотрудники 

образовательного учреждения, администрация и специалисты ДО: 

заведующий, старший воспитатель, медработник, воспитатели, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, которые способствуют созданию условий и 

благоприятного микроклимата в ДО  для облегчения адаптации детей с ОВЗ. 

Осуществляют индивидуальный подход к детям при организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Воспитатели и специалисты проводят беседы с родителями, 

консультации, дают рекомендации, советы для оптимального развития и 

адаптации детей в обществе.  

Администрация, в свою очередь, заключает договоры о 

взаимоотношениях между ДО и родителями (законными представителями), а в 

дальнейшем способствует созданию специальных условий, предполагающих 

формирование образовательной среды.  

Медработник осуществляет контроль за адаптацией детей с ОВЗ к 

условиям ДО, отслеживает состояние их здоровья, самочувствие в течение дня. 

Консультирует воспитателей и родителей (законных представителей), дает 

рекомендации по осуществлению индивидуального подхода к детям в 

соответствие с диагнозом в организации питания, организации режимных 

процессов в детском саду и дома.  

Учебно-воспитательный процесс строится по принципу комплексно-

тематического планирования. Одной теме уделяется одна - две недели, работу 

над которыми проводят воспитатели и все специалисты (учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК), 

работающие с данной категорией детей. Коррекция особенностей слухового, 

речевого развития осуществляется на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях с учителем - дефектологом. Предусматриваются различные виды 

занятий по формированию: 

 связной речи; 

 ФЭМП;  

 слухового восприятия.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения звуков;  

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Занятия проводятся по 15 минут 2 -3 раза в утренние часы.  

Педагог-психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, 
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познавательных способностей и оказывает помощь ребенку и родителям 

(законным представителям) в решении сложных социально-эмоциональных 

проблем. Педагог-психолог проводит индивидуальные занятия 2 раза в неделю 

по 15 минут в утренние часы.  

Во второй половине дня выделяется 30 минут на коррекционную работу 

воспитателя с ребенком с ОВЗ по заданию учителя-дефектолога и педагога-

психолога. 

Напр

авлен

ия 

Работ

ы 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатель Музыкаль

ный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Инструкт

ор по ФК 

Разви

тие 

мелко

й 

Мото

рики 

ШШнуровка, 

пальчиковая 

гимнастика 

Обводка 

шаблонов 

и трафаретов, 

букв 

 

Пальчиковый 

театр 

Мозаика 

Конструирова

ние 

Ручной труд 

Игры с 

мелким 

природным 

материалом 

Дидактически

е игры 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

Танцевальн

ые 

движения 

Ритмопласт

ика 

Фонетическ

ая ритмика 

Элементы 

мышечной 

релаксации 

Упражнен

ия с 

мелкими 

предметам

и 

Упражнен

ия на 

профилакт

ику 

сколиоза и 

плоскосто

пия 

Разви

тие  

слухо

вого 

воспр

иятия 

Создание 

слухо-речевой 

среды 

Слушание 

бытовых 

звуков,  

Игровая 

аудиометрия 

Использовани

е шумовых, 

звучащих 

игрушек, 

инструментов 

Произношени

е с экраном  

и без экрана 

Упражнения 

на 

опознавание и 

распознавание 

звуковых 

сигналов, 

речевого 

материала 

Создание 

слухо-речевой 

среды 

Тактильно-

вибрационное 

восприятие 

Упражнения 

на 

опознавание и 

распознавание 

звуковых 

сигналов, 

речевого 

материала 

 

Тактильно-

вибрационн

ое 

слушание 

музыки, 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах, 

слушание 

себя и друг 

друга. 

Игры на 

различение 

музыкальн

ых ритмов, 

Дидактичес

кое  

упражнение 

«Угадай, на 

чём  играю» 

- развитие 

Дидактические 

игры: «Угадай, 

чей голос?»,  

« Тихо-

громко»,  

«Угадай, где 

звучит». 

Слушание 

музыки 

различного 

характера для 

релаксации 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

Различные 

движения 

под 

звучание 

шумовых 

музыкальн

ых 

инструмен

тов 

Прислуши

вание к  

командам, 

инструкци

ям 
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тембрового 

слуха 

Разви

тие  

артик

уляци

онног

о  

аппар

ата 

Упражнения с 

зеркалом 

Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Массаж 

артикуляцион

ного аппарата. 

Фонетическая 

ритмика 

Упражнения – 

подражания 

Тактильно-

вибрационное 

восприятие 

Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Упражнения с 

зеркалом 

Фонетическая 

ритмика 

Упражнения - 

подражания 

Тактильно-

вибрационн

ое 

слушание 

музыки, 

подпевание 

Игра 

«Делай, как 

я» 

Фонетическ

ая ритмика 

Песенки со 

звукоподра

жаниями 

Игры-

дразнилки 

Упражнен

ия на 

отработку 

правильно

го 

дыхания 

«Насос»,  

«Шторм в 

стакане» 

Слухо

-

зрите

льное 

воспр

иятие  

Фонетическая 

ритмика 

Глобальное 

чтение слов по 

табличкам 

Соотнесение 

написания, 

произношения

, изображения, 

действия, 

предмета 

Использовани

е кубиков с 

различным 

наполнением 

со слогами, 

буквами 

Чтение по 

губам 

Дидактическо

е упражнение 

«Звук и 

буква» 

Тактильно-

вибрационное 

восприятие 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение по 

табличкам 

Фонетическая 

ритмика 

Чтение по 

губам 

Дидактическо

е упражнение 

«Звук и 

буква» 

Тактильно-

вибрационное 

восприятие 

 

Тактильно-

вибрационн

ое 

восприятие  

Музыкальн

о-

ритмически

е  

упражнения 

с 

музыкальн

ыми 

инструмент

ами 

Использова

ние 

табличек 

Использование 

музыки, 

мульти-медиа 

системы для 

просмотра 

слайдов, 

иллюстраций, 

направленных 

на создание 

благоприятног

о 

эмоциональног

о состояния, 

взаимоотношен

ий в 

коллективе 

Использование 

табличек 

Использов

ание 

табличек, 

жестов, 

иллюстрац

ий, четкие 

короткие 

указания, 

команды 

 

Обуче

ние 

произ

ноше

нию 

Голосовые 

упражнения 

Дыхательные 

упражнения 

Фонетическая 

ритмика 

«Чтение» 

альбома 

Голосовые 

упражнения 

Дыхательные 

упражнения 

Фонетическая 

ритмика 

«Чтение» 

альбома 

Участие в 

драматизац

ии, 

Подпевание 

Фонетическая 

ритмика 

Дидактическое 

упражнение 

«Как я» 

Фонетичес

кая 

ритмика 

Совместно

е 

проговари

вание 
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звукоподража

ний  

Упражнения 

по обучению 

изменению 

силы, высоты 

голоса, 

долготы,  

слитности 

звучания, 

темпа 

произнесению   

Пополнение  

активного и 

пассивного 

словаря 

звукоподража

ний  

Пополнение  

активного и 

пассивного 

словаря 

 

Разви

тие 

мышл

ения, 

памят

и, 

внима

ния, 

воспр

иятия 

Глобальное 

чтение слов, 

использование 

табличек 

Дидактически

е игры 

«Чудесный 

мешочек», 

«Разрезные 

картинки», 

«Дай такой 

же», 

 «Чего не 

стало» 

 Игры на 

классификаци

ю 

Упражнения  

на 

соотнесение 

предмета, 

изображения, 

названия на 

табличке и 

произношения 

Использовани

е пиктограмм 

Глобальное 

чтение слов, 

использовани

е табличек 

Дидактически

е игры 

«Чудесный 

мешочек», 

«Найди пару», 

«Геометричес

кие фигуры» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к сказкам с 

последователь

но-

развивающим

ся сюжетом  

Глобальное 

чтение 

Использовани

е условных 

обозначений 

Создание 

фотоальбомов

, коллекций 

Совместные 

поделки, 

макеты 

Музыкальн

о-

ритмически

е  игры  

«Делай, как 

я» 

 

Дидактические 

игры  «Что 

изменилось?», 

«Чьё это?», 

 «Найди пару» 

Игры на 

классификаци

ю, 

Пазлы, 

пирамидки 

Создание и 

использование 

пиктограмм 

Игры на 

развитие 

эмоций 

Выполнен

ие 

движений 

по схемам, 

пиктограм

мам 

Подвижны

е игры с 

правилами

, игры на 

подражани

е 

действиям, 

движения

м. 

Кинезиоло

гические 

упражнени

я 
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3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной  среды  и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

представляет собой единство специально организованного пространства 

как внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, 

специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты 

которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно- климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их 

деятельности - содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных 

групп; 

- возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей;  

требованиям безопасности и надежности. РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всё необходимое 

для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 
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2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

мобильных  центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных 

движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации 

предметной деятельности и игры с составными и динамическими 

игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-

манипуляторных игр, совместных играх со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), 

восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на 

организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, 

средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном 

залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-

коммуникативное  развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 
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строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и 

логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и 

труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение  кругозора детей и их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и 

познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

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

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»12. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В МБДОУ № 231 созданы условия для информатизации 
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образовательного  процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях 

в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В МБДОУ № 231 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения   Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 

 
12 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) 

– URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/55

58/ (дата обращения 25.04.2023) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/


 

 

 

 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

МБДОУ № 231 оснащен полным набором оборудования для различных 

видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В МБДОУ № 231 есть всё необходимое для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование. 

Предметно-пространственная среда в учреждении соответствует 

требованиям Программы и рассматривается как возможность для наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровней активности.  

 

Используем

ые 

помещения 

Назначение помещения 

Музыкальн

ый зал 

Проведение музыкальных занятий, праздников, досугов во 

всех возрастных группах  ДОУ. 

Проведение индивидуальной и подгрупповой работы по 

музыкальному воспитанию 

Спортивны

й зал 

Проведение физкультурных занятий, праздников, 

соревнований во всех возрастных группах  ДОУ. 

Проведение индивидуальной и подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

Спортивная 

площадка 

Проведение ежедневных физкультурных занятий. 

Организация соревнований, спортивных праздников, 

развлечений. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-

психологом по коррекции выявленных нарушений 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-

дефектологом по речевому и интеллектуальному развитию 

детей с нарушениями слуха 

Группы  

Организация разнообразной деятельности детей в центрах 

активности: центр сюжетно-ролевой игры; центр 

грамотности (игры, пособия для развития речи; 

театрализованные игры; деятельность детей в книжном 

уголке); центр науки (организация опытно-

экспериментальной деятельности); центр строительно-

конструктивных игр; центр математики (игротека); 

центр искусства (изобразительная деятельность). 



 

 

 

 

Методическ

ий кабинет 

Проведение методических мероприятий. 

Подготовка педагогов к занятиям, организации режимных 

моментов. 

Работа педагогов над самообразованием. 

Организация методических выставок, читательских и 

зрительских конференций. 

 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям. 

1.Социально-коммуникативное развитие 
Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носковой, Н.Д. Шматко  

 

«Программа воспитания и 

обучения слабослышащих 

детей дошкольного 

возраста» 

М.: Просвещение, 1991.  

 

С.Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог» 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

С.Н. Николаева Система работы в младшей 

группе: 3-4 года. Юный 

эколог. 

Система работы в средней 

группе: 4-5 лет. Юный 

эколог. 

Система работы в старшей 

группе: 5-6 лет. Юный 

эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе: 6-7 лет. Юный 

эколог. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

А.А. Бывшева Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

И. Сирадж, Э. Мелхиш, Э. 

Кингстон 

Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и 

эмоционального 

благополучия детей от 2 до 

5 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

А.Н. Веракса Развитие саморегуляции у 

дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

К.Ю. Белая  

 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 



 

 

 

 

И.И. Комарова, А.В. 

Туликов 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в ДОУ 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Н. Ф. Губанова  

 

Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Н. Ф. Губанова  

 

Развитие игровой 

деятельности: младшая 

группа (3-4 года). 

Развитие игровой 

деятельности: средняя 

группа (4-5 лет). 

Развитие игровой 

деятельности: старшая 

группа (5-6 лет). 

Развитие игровой 

деятельности: 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Л.В. Куцакова  

 

 Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник  

Этические беседы с детьми 

4-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Л.В Абрамова, И.Ф. 

Слепцова  

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая 

группа (3-4 года). 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Е.А. Ульева 100 увлекательных игр в 

дороге, на прогулке. 

Сценарии игр 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Е.А. Ульева 100 увлекательных игр для 

весёлого дня рождения. 

Сценарии игр 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Е.А. Ульева 100 увлекательных игр для 

здоровья вашего ребёнка. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 



 

 

 

 

Сценарии игр 

Е.А. Ульева 100 увлекательных для 

отличной учёбы. Сценарии 

игр 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Е.А. Ульева 100 увлекательных игр для 

уверенности в себе. 

Сценарии игр 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Е.А. Ульева 100 увлекательных игр, 

когда за окном дождь. 

Сценарии игр 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А.П. Статейнов Красноярский край-центр 

России 

Красноярск: Буква, 2007. 

 

А. П. Статейнов Малочисленные народы 

Севера 

Красноярск: Буква, 2008. 

 

 

2.Познавательное развитие 
Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носковой, Н.Д. Шматко  

 

«Программа воспитания и 

обучения слабослышащих 

детей дошкольного 

возраста» 

М.: Просвещение, 1991.  

 

А.А. Бывшева Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Н.Е.  Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. 

М: Мозаика-Синтез, 2019. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: младшая 

группа (3-4 года). 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: средняя 

группа (4-5 лет). 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: старшая 

группа (5-6 лет). 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 

И.А. Помораева,  В.А.  

Позина  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 



 

 

 

 

представлений младшая 

группа (3-4 года).  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений средняя 

группа (4-5 лет).   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений старшая 

группа (5-6 лет).  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).    

Л.Ю. Павлова 

 

Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 

лет). 

Мозаика-Синтез, 2019. 

О.Л. Холодова, Е.Е. 

Крашенинников 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 2019. 

О.А. Соломенникова  

 

Ознакомление с природой в 

детском саду: младшая 

группа  

(3-4 года).  

Ознакомление с природой в 

детском саду: средняя 

группа (4-5 лет).  

Ознакомление с природой в 

детском саду: старшая 

группа (5-6 лет). 

Ознакомление с природой в 

детском саду: 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.Е. Герасимова  Красноярский край – наша 

малая родина 

Красноярск, 2010. 

А.В. Кошарская,  И.В. 

Рыжкова 

Прогулка по Красноярску Издательство 

Красноярский писатель. 

Красноярск, 2010. 

М.В. Кириллов  Природа Красноярска и его 

окрестностей 

Красноярское книжное 

издательство, 2011. 

Г.В. Раицкая,  С.А. 

Шахматова, С.Г. Ананьева  

Природа и экология 

Красноярского края. 

Красноярское книжное 

издательство, 2010. 

И.К. Рыбалова Ознакомление с родным 

городом как средство 

патриотического 

воспитания 

Журнал «Дошкольное 

воспитание»  №6, 2013. 

 

 



 

 

 

 

А.П. Статейнов Роев ручей Красноярск: Буква, 2007. 

 

3. Речевое развитие 
Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носковой, Н.Д. Шматко  

 

«Программа воспитания и 

обучения слабослышащих 

детей дошкольного 

возраста» 

М.: Просвещение, 1991.  

 

А.А. Бывшева Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

В.В. Гербова  

 

Развитию речи в детском 

саду: младшая группа (3-4 

года).  

Развитию речи в детском 

саду: средняя группа (4-5 

лет).    

Развитию речи в детском 

саду: старшая группа (5-6 

лет).  

Развитию речи в детском 

саду: подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

М.: Мозаика-синтез, 2019. 

Э.И.Леонгард, Е.Г. 

Самсонова,  Е.А. Иванова 

 

Я не хочу молчать! Опыт 

работы по обучению детей с 

нарушениями слуха по 

методу Леонгард. 

М.: Теревинф, 2009. 

Л.П. Назарова  

 

Методика развития 

слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха. 

М: Владос, 2010. 

Носкова Л. П., Головчиц Л. 

А.  

 

Методика развития речи 

дошкольников с 

нарушениями слуха. 

М: Владос, 2004. 

О. А. Петрова   

 

Развивающие занятия для 

детей дошкольного возраста 

с нарушением слуха. 

СПб, Речь, 2008. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В.И. Анучкин  Сибирский сборник сказок, 

сказаний, рассказов 

Красноярск: Тренд, 2009. 

 

Н.В. Истомин  Сказки нашего края Красноярск: Тренд, 2013. 

Е.А. Крутовская  

 

 

Были и сказки Заповедного 

леса: Рассказы, стихи, 

сказки. 

Красноярск: Тренд, 2009. 

 

 

О. Карелина  Цветы Сибири или лето, 

полное чудес 

ООО «Издательство 

Платина» 

А.Ю., Е.И. Малышевы Золотые сказы Енисея Красноярск: Офсет, 2007. 

М.А.  Ошаров 

 

Эвенкийские сказки ООО «Издательство 

«Поликор», 2016. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3773596/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3773596/#tab_person


 

 

 

 

В.М. Ярошевская Наш Астафьев ООО «Издательство 

«Поликор», 2011. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носковой, Н.Д. Шматко  

 

«Программа воспитания и 

обучения слабослышащих 

детей дошкольного 

возраста» 

М.: Просвещение, 1991.  

 

А.А. Бывшева Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» (3-4 лет, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

О.А. Шиян Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Г.Е. Жукова, М.Б. Зацепина 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: младшая 

группа (3-4 года). 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: средняя 

группа (4-5 лет). 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: старшая 

группа (5-6 лет). 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 

подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Дергунская  

 

Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста.- 

СПб: Детство – Пресс, 

2015. 

М.Б. Зацепина  

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду для работы с 

детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Т.С. Комарова  

 

Детское художественное 

творчество: для работы с 

детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Т.С. Комарова  

 

Развитие художественных 

способностей 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Т.С. Комарова  

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: младшая группа (3-4 

года).  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: средняя группа (4-5 

лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 



 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: старшая группа (5-6 

лет). 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

Л.В. Куцакова  

 

Художественное творчество 

и конструирование: 3- 4 

года.  

Художественное творчество 

и конструирование: 3- 4 

года.  

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Л.В. Куцакова  

 

Конструирование из 

строительного материала: 

средняя группа (4-5 лет).  

Конструирование из 

строительного материала: 

старшая группа (5-6 лет).  

Конструирование из 

строительного материала: 

подготовительная к школе 

группа (4-5 лет).  

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 3-4 

лет. Конспекты занятий. 

Аппликация с детьми 4-5 

лет. Конспекты занятий. 

Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. 

Аппликация с детьми 6-7 

лет. Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. 

Лепка с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Лепка с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. 

Лепка с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. 

Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Рисования с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

О.А. Мамаева Мастерим с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. 

Мастерим с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

И.А. Лычагина Лепка из солёного текста с М.: Мозаика-Синтез, 2019. 



 

 

 

 

детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. 

Лепка из солёного текста с 

детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А. П. Статейнов  Красноярский край: 

культура XX в. Красноярск. 

Красноярск: Буква, 2007. 

 

5. Физическое развитие 
Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носковой, Н.Д. Шматко  

 

«Программа воспитания и 

обучения слабослышащих 

детей дошкольного 

возраста» 

М.: Просвещение, 1991.  

 

А.А. Бывшева Примерное комплексно-

тематическое планирование 

к программе «От рождения 

до школы» (3-4 лет, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Э. Я. Степаненкова Физическое воспитание в 

детском саду 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева  Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

М.: Владос, 2015. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая 

младшая группа  

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Старшая группа   

Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа  

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет.  

М.: Айрис Пресс, 2015. 

К.К. Утробина Подвижные игры для детей 

3-5 лет. Занятия и 

развлечения 

Подвижные игры для детей 

5-7 лет. Занятия и 

развлечения 

М.: Гном, 2017. 

Т.Е Харченко Утренняя гимнастика в 

детском саду 5-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А. П. Статейнов  Красноярский край: 

культура XX в. Красноярск. 

Красноярск: Буква, 2007. 



 

 

 

 

 

Полное учебно-методическое сопровождение Программы представлено в 

Приложении. 

 

3.4. Примерный режим и распорядок дня  
 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ № 231 являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 

физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно. 

Режим дня является гибким, однако неизменными остаются время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима предусмотрены оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 

активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 



 

 

 

 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН 

по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

Показатель Возраст Нормати

в 

Требования к организации образовательного 

процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 



 

 

 

 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 
 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

 

 

 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузкидля детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна неменее 1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность,не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 



 

 

 

 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 

года 

Холодный 

период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-

9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 
9.00-9.30 9.00-

9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия10 в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00

-

11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30

-

12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30

-

15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30

-

16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00

-

17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–

16.10 

16.20-

16.30 



 

 

 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак Завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед Обед 

15.30 полдник полдник Полдник 

18.30 - ужин Ужин 

21.00 - - второй ужин 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

- 17.00

-

18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 

19.00 

Теплый 

период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-

9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00-10.00 9.00-

11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.10–

9.20 

9.30-

9.40 

Второй завтрак - 10.30

-

11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, 

постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00

-

12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20–13.30 

13.30–13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.00-14.10 

- 



 

 

 

 

Приложение № 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 
организации и режима обучения 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

организации, фактическим временем нахождения в 

организации организации) 

по уходу и 
 

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
Присмотру 

11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 
 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

 второй ужин 

 

В МБДОУ № 231 организован второй завтрак. 

Ниже приведены режимы дня для детей разного возраста при 12-

часовом пребывании в образовательной организации, составленные с учетом 

Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены 

требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

Режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 
 
 

Содержание Время 

Холодный 

период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 



 

 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00–16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.10–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый 

период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия 

в игровой форме по подгруппам 

9.30–11.30 

9.40–9.50 

9.50–10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-

12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

деятельностьдетей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00–18.00 

16.20–16.30 

 16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 



 

 

 

 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00–12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность  детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность,   утренняя 

гимнастика (не менее

 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 



 

 

 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного процесса и режима дня соблюдаются 

следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в зале. 
 

 

3.5.Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу МБДОУ № 231 включена матрица 

воспитательных событий (таблица 1), составленная в соответствии с 



 

 

 

 

направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 

воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого 

ежегодно. В календарный план воспитательной работы в обязательном 

порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном 

перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат 

(пункт 36.4 ФОП дошкольного образования) 

Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке 

включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне 

основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 

36.4 ФОП дошкольного образования). Это является инвариантной частью 

календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним 

включены в план и иные события из матрицы, которые отражают 

специфику детского сада. Они становятся вариативной частью 

календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, 

обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по 

сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или 

познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков 

(поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-

родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего 

детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих 

весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, 

их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и 

др. Форма календарного плана воспитательной работы приведен в таблице 

2. Красным цветом шрифта выделены обязательные мероприятия, 

отраженные в ФОП ДО (обязательная часть ООП), эта часть календарного 

плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из года 

в год. Черным шрифтом обозначены воспитательные события, 

составляющие часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Они отражают приоритеты воспитательной работы детского 

сада в конкретном учебном году. Эти воспитательные события могут 

изменяться в каждом новом учебном году. 



 
 

 

Таблица 1 

Матрица воспитательных событий 
 

 
Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 
Трудовое Познавательное Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое 

 

 

 
Сентябрь 

 

День Бородинского 

сражения 

(7 сентября) 

 
 

Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 
(7 сентября) 

  

День шарлотки и 

осенних пирогов 

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 
(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международный 

день туризма (27 

сентября) 

 

 

 
Октябрь 

Всемирный день 

учителя 
(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 
(16 октября) 

 

 
День учителя 

(5 октября) 

Всемирный день 
зашиты животных 

(4 октября) 

День отца в 

России 
(5 октября) 

 Международный 
день музыки 

(1 октября) 

 
Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

 Международный 

день Бабушек и 

Дедушек 
(28 октября) 

Международный 

день анимации 

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

 

 
Ноябрь 

 
 

День народного 

единства (4 ноября) 

 День милиции 

(день 

сотрудника 

органов 

внутренних дел) 
(10 ноября) 

 
Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

 
День матери в 

России 

(27 ноября) 

  
День Самуила 

Маршака 

(3 ноября) 

 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 
(30 ноября) 

  

Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 

   

День рождения 

Деда Мороза 

(18 ноября) 

 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) 

 

Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 Международный 

день кино 
(28 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России 
(5 декабря) 

Всероссийский день 

хоккея 
(1 декабря) 

Международный 
день художника 

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества 

 День 

Конституции 

 День 

заворачивания 



 
 

 

 
Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 
Трудовое Познавательное Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое 

(9 декабря)   Российской 

Федерации 
(12 декабря) 

  подарков 

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

 

Январь 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 
(27 января) 

 
Международный 

день образования 

(24 января) 

  
 

День Лего 

(28 января) 

 
Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

 
 

Неделя зимних игр 

и забав 

 

 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 

 
 

День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День 

Российской 

науки (8 
февраля) 

 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

 
 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

 
День здоровья 

 

 
День Агнии Барто 

(17 февраля) 
День защитника 

Отечества 
(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 
(14 февраля) 

Международный 

день домашнего 
супа (4 февраля) 

 

 

 

 
Март 

День моряка- 
подводника 

(19 марта) 

 
 

Всемирный 

день дикой природы 

(3 марта) 

 
 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 
женский день 8 

марта 

Международный 
день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 
день театра 

(27 марта) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Международный 

день счастья 

(20 марта) 

Всемирный 

день сна (19 марта) 

День Корнея 

Чуковского 

(31 марта) 

   Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

 

 

Апрель 

 

 
День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 
книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц 
(1 апреля) 

Всемирный день 

книги 
(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья 
(7 апреля) 

День российской 

анимации (8 
апреля 

 

День донора 

(20 апреля) 

День 

работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

День 

подснежника 

(19 апреля) 

 

День дочери 

(25 апреля) 

Международный 

день цирка 

(17 апреля) 

Международный 

день культуры 
(15 апреля) 

Международный 



 
 

 

 
Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 
Трудовое Познавательное Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое 

      день танца (29 
апреля) 

 

 

 
Май 

 

 

 
День Победы 

 

Международный 

день памятников 

(18 апреля) 

 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

 
Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 

 

 
Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 
развития (21 мая) 

День славянской 

письменности и 
культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 

День радио 

(7 мая) 

Международный 

день семей 
(14 мая) 

Международный 

день музеев 
(18 мая) 

 

 

Июнь 

День русского 
языка в ООН (6 

июня) 

 
 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога 

(5 июня) 

Всемирный день 
окружающей 

среды (5 июня) 

 
 

Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный 

День молока 
(1 июня) 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 
(12 июня) 

 

День моряка 

(25 июня) 

 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 
велосипеда (3 июня) 

Международный 

день цветка (21 

июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 

 

Июль 

 

День военно- 

морского флота (30 

июля) 

 
День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

 
День металлурга 

(17 июля) 

 
Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) 
 

Всемирный день 

шоколада (11 июля) 

 

Международный 

день торта (20 

июля) 
Международный 

день дружбы 
(30 июля) 

 
Август 

День воздушно- 

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи 
(19 августа) 

 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора 

(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира 
(9 августа) 

День 

физкультурника 

(13 августа) 

 

День российского 

кино (27 августа) 

 

  



 
 

 

Таблица 2 

Календарный план воспитательной работы в МБДОУ № 231 на 2023-2024 учебный год 
(наименования дошкольной организации) 

№ 

п/ 

п 

 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

 
1. 

 

 

1 сентября 

 

 

День знаний 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

Тематическое 

занятие 

Квест-игра «В 

поисках 

золотого 

ключика» 

Экскурсия в 

школу 

 
Квест-игра «В 

поисках золотого 

ключика» 

Экскурсия в школу 

 
2. 

 
 

7 сентября 

 
День Бородинского 

сражения 

 

- 

 

- 

 

- 

Беседа во 

время 

режимных 

моментах 

Беседа во время 

режимных 

моментах 

3. 
27 

сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
- - 

Тематический 
досуг 

Тематически 
й досуг 

Тематический 
досуг 

 
 

4. 

 

 
1 октября 

 
 

Международный день 

музыки 

Слушание 

музыки во 

время 

режимных 

моментов 

Слушание 

музыки во 

время 

режимных 

моментов 

Слушание 

музыки во 

время 

режимных 

моментов 

Слушание 

музыки во 

время 

режимных 

моментов 

Слушание 
музыки во время 

режимных 

моментов 

5. 5 октября День учителя - - - 
Тематическое 

занятие 

Тематическое 

занятие 
 

6. 
 

5 октября 

 
День отца в России 

Выставка 

детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

Выставка 

детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

7. 16 октября Всемирный день хлеба 
Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

8. 28 октября 
Международный день 
Бабушек и Дедушек 

Проектная 
деятельность 

Проектная 
Деятельность 

Проектная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

Проектная 
деятельность 

9. 1 ноября Осенины Ярмарка Ярмарка Ярмарка Ярмарка Ярмарка 



 
 

 

№ 

п/ 

п 

 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 
10. 

 

3 ноября 

 

День Самуила Маршака 

Издание детских 

книг, совместно 

с родителями и 

педагогами 

Издание детских 

книг, совместно с 

родителями и 

педагогами 

Издание детских 

книг, совместно с 

родителями и 

педагогами 

Издание детских 

книг, совместно 

с родителями и 

педагогами 

Издание детских 

книг, совместно с 

родителями и 

педагогами 

11. 4 ноября День народного единства - - - Беседа Беседа 

12. 
 

10 ноября 
День милиции (день 

сотрудника органов 
внутренних дел) 

 

- 
 

- 
Беседа Беседа Беседа 

13. 26 ноября День матери в России 
Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

14. 
 

30 ноября 
День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 

- 
 

- 
 

- 
Беседа с 

использованием 

видеоматериалов 

Беседа с 

использованием 

видеоматериалов 

15. 
 

3 декабря 
 

День неизвестного солдата 

 

- 
 

- 
 

- 
Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы 

16. 3 декабря 
Международный день 

инвалидов 

Акция Акция Акция Акция Акция 

17. 5 декабря 
День добровольца 

(волонтера) в России 
- - - 

Беседа Беседа 

18. 
08 

 
декабря 

Международный день 

художника 

-  

- 
Тематический 

день «Юный 
художник» 

Тематический 

день «Юный 
художник» 

Тематический день 
«Юный художник» 

19. 
 

9 декабря 

 

День Героев Отечества 

 

- 
 

- 
 

- 
Слушание 

музыкального 

материала 

Слушание 

музыкального 

материала 

20. 
 

12 декабря 
День Конституции 

Российской Федерации 

 

- 
 

- 
 

- 
Беседа во время 

режимных 

моментах 

Беседа во время 

режимных моментах 

21. 30 декабря 
День заворачивания 

подарков 
конкурс 

Конкурс конкурс конкурс конкурс 

 

22. 
Последняя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник Новый 

год 

Праздничный 

утренник/музыкал 

ьный досуг 

Праздничный 

утренник/музыкал 

ьный досуг 

Праздничный 

утренник/музыка 

льный досуг 

Праздничный 

утренник/музыка 

льный досуг 

Праздничный 

утренник/музыкальн 

ый досуг 



 
 

 

№ 

п/ 

п 

 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

23. 11 января Всемирный день «спасибо» 
Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

24. 
 

27 января 
День полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

 

- 
 

- 
 

- 
Музыкальный 

досуг 

Музыкальный досуг 

 

25. 
 
8 февраля 

 
День Российской науки 

 
- 

 
- 

 
- 

Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

26. 
 

10 февраля 
Всемирный день родного 

языка 

 

- 
 

- 
Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

 

27. 
 
19 февраля 

День кита или всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих 

 
- 

Выставка 

детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

Выставка 

детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

 

28. 
 
23 февраля 

 
День защитника Отечества 

 
- 

 
- 

Музыкальный 

досуг 

Музыкальный 

досуг 

Музыкальный досуг 

29. 8 марта 
Международный женский 

день 
- - 

Тематический 

праздник 

Тематический 

праздник 

Тематический 

праздник 

 

30. 
 

20 марта 
Международный день 

счастья 

 
фотовыставка 

Фотовыставка фотовыставка фотовыставка фотовыставка 

 

31. 
 

18 марта 
День воссоединения Крыма 

с Россией 

 
- 

- - Тематическое 

занятие 

Тематическое занятие 

32. 
 

22 марта 
Всемирный день водных 

ресурсов 

 

- 
 

- 
 

- 
Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

33. 27 марта 
Международный день 

театра 

Театрализованное 

представление 

Театрализованное 

представление 

Театрализованное 

представление 

Театрализованно 

е представление 

Театрализованное 

представление 

34. 31 марта День Корнея Чуковского 
Издание детских 

книг 

Издание детских 

книг 

Издание детских 

книг 

Издание детских 

книг 

Издание детских книг 



 
 

 

№ 

п/ 

п 

 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

35. 
 

2 апреля 
Международный день 

детской книги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

36. 
 

7 апреля 

 

Всемирный день здоровья 

 

- 

 

- 
Беседа во время 

режимных 
моментов 

Беседа во время 

режимных 
моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

37. 12 апреля День космонавтики - - 
Тематическое 

занятие 
Тематическое 

занятие 
Тематическое занятие 

 

38. 
 

19 апреля 

 
День подснежника 

 
- 

Выставка 

детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

Выставка 

детских 

рисунков 

Выставка детских 

рисунков 

39. 22 апреля Всемирный день Земли - - - 
Тематическое 

занятие 

Тематическое занятие 

40. 
30 

 
апреля 

 

День пожарной охраны 

 

- 
 

- 
 

- 
Экскурсия в 

пожарную часть 

Экскурсия в 

пожарную часть 

41. 
 

1 мая 

 

День весны и Труда 
Беседа во время 

режимных 
моментов 

Беседа во время 

режимных 
Моментов 

Беседа во время 

режимных 
моментов 

Беседа во время 

режимных 
моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

42. 9 мая День Победы - - 
Музыкальный 

досуг 
Музыкальный 

досуг 
Музыкальный досуг 

43. 
 

18 мая 
Международный день 

музеев 

 

- 
 

- 
Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

44. 
 

19 мая 

День детских 

общественных организаций 
в России 

 

- 
 

- 
 

- 
Просмотр 

видеоматериалов 

Просмотр 

видеоматериалов 

45. 24 мая 
День славянской 

письменности и культуры 
- - 

Тематическое 
Занятие 

Тематическое 
Занятие 

Тематическое 
Занятие 

46. 1 июня 
Международный день 

защиты детей 

Развлечение на 

улице. 

Развлечение на 

улице. 

Развлечение на 

улице. 

Развлечение на 

улице. 

Развлечение на 

улице. 

47. 
 

3 июня 
Всемирный день 

велосипеда 

 

- 
 

- 
Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 
режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 



 
 

 

№ 

п/ 

п 

 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

48. 
 

05 июня 
 

День эколога 

 

- 
Тематический день 

«Я юный эколог» 
Тематический 

день «Я юный 
эколог» 

Тематический 

день «Я юный 
эколог» 

Тематический день 

«Я юный эколог» 

49. 
 

6 июня 
День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 

Тематический день 

«Сказки 

А.С.Пушкина» 

Тематический день 

«Сказки 

А.С.Пушкина» 

Тематический 

день «Сказки 

А.С.Пушкина» 

Тематический 

день «Сказки 

А.С.Пушкина» 

Тематический день 

«Сказки 

А.С.Пушкина» 

 

50. 
 

12 июня 

 
День России 

 
- 

 
- 

 
- 

Музыкально- 

литературный 

досуг 

Музыкально- 

литературный досуг 

 
 

51. 

 

 
22 июня 

 

 
День памяти и скорби 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Чтение 

художественной 

литературы о 

Великой 

Отечественной 
войне 

Чтение 

художественной 

литературы о 

Великой 

Отечественной войне 

 

 
52. 

Третье 

воскресе 

нье 

июня 

 

 
День медицинского 

работника 

Беседа с 

использованием 

презентаций о 

профессии доктора 

Беседа с 

использованием 

презентаций о 

профессии доктора 

Беседа с 

использованием 

презентаций о 

профессии 

доктора 

Беседа с 

использованием 

презентаций о 

профессии 

доктора 

Беседа с 

использованием 

презентаций о 

профессии доктора 

53. 8 июля 
День семьи, любви и 

верности 
Проектная 

деятельность 
Проектная 

Деятельность 
Проектная 

деятельность 
Проектная 

деятельность 
Проектная 

деятельность 

54. 
 

11 июля 

 

Всемирный день шоколада 

 

- 
Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных 

моментов 

Беседа во время 

режимных моментов 

 
55. 

 
30 июля 

 

День военно-морского 

флота 

 
- 

 
- 

Просмотр 

видеоматериалов 

о Военно- 
морском флоте 

Просмотр 

видеоматериалов 

о Военно- 
морском флоте 

Просмотр 

видеоматериалов о 

Военно-морском 
флоте 

 
56. 

 
2 августа 

 

День воздушно-десантных 

войск России 

 
- 

 
- 

Просмотр 

видеоматериалов 

о военно- 
воздушных 

Просмотр 

видеоматериалов 

о военно- 
воздушных 

Просмотр 

видеоматериалов о 

военно-воздушных 
войсках. 



 
 

 

№ 

п/ 

п 

 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
     войсках. войсках.  

57. 5 августа 
Международный день 

светофора 

Тематический 

досуг 

Тематический 

досуг 

Тематический 

досуг 

Тематический 

досуг 

Тематический досуг 

58. 13 августа День физкультурника - 
Спортивное 

Развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

59. 
 

22 августа 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

- 
 

- 
 

- 
Беседа о 

Государственно 

м флаге 

Беседа о 

Государственном 

флаге 
 

Для воспитательных событий, реализуемых в форме проекта, в календарный план включается также описание деятельности участников 

образовательных отношений, участвующих в проекте (примеры приведены в таблице 3)16 

Таблица 3 
Деятельность участников образовательных отношений по реализации воспитательных событий в виде проектов 

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

 

 

 

 

 

16 октября – 

Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из 

величайших 

богатств на земле. 

Рассказать детям, 

КАК на наших 

столах появляется 

хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде 

чем мы его съедим 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: 

В булочной» «На хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная игра: «Комбайн». 

Дидактические игры: «Что можно 

делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и дизайн 

Тема: «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

Беседа 

Тема: «Культура поведения за 

Привлечение родителей к 

реализации детско- 

родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить» 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок», по 

стихотворению Т. 

Коломиец «Праздник 

каравая» силами детско- 

родительских команд 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер- 

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Хлеба 

Организация выставки для 
 

16 Материалы для описания образовательных событий, представленных в таблице 2, подготовлены при активном участии педагогов Республики Башкортостан, Санкт- 

Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Республики Татарстан, других регионов нашей страны 



 
 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

 хлебу, уважение к 

труду людей, 

которые 

выращивают и 

пекут хлеб 

столом» 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Выставка детских рисунков и 

детско-родительских проектов «Хлеб 

– всему голова» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку» 

Конкурс плакатов «Хлеб – 

наше богатство» 

Досуг для детей и 

родителей с подвижными 

играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Хлеб» или «Тематический 

образовательный проект 

«Хлеб» 

28 октября – 

День бабушек и 

дедушек 

Воспитывать у 

детей заботливое 

отношение к 

близким людям, 

интерес к их 

жизни. Помочь им 

понять, что забота 

о близких 

пожилых людях 

должна быть 

постоянной. 

Воспитывать в 

детях уважение к 

людям 

преклонного 

возраста. 

Создавать 

мотивацию для 

оказания помощи 

пожилым людям и 

проявлению 

бережного 

отношения к ним. 

Развивать 

разнообразную 

детскую 

Беседы «1 октября - День пожилого 

человека», «Как я помогаю бабушке 

и дедушке», "В какие игры играли 

бабушки и дедушки". Чтение 

художественной литературы: 

С. Капутикян «Моя бабушка», 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Рисование на тему «Наши бабушки и 

дедушки» 

Проект «Подари цветок!» 

(описание проекта мы предложим 

отдельно) 

Проект «Бабушкины сказки» 

(описание проекта мы предложим 

отдельно) 

Встречи с интересными людьми: 

приглашаем в гости бабушек и 

дедушек 

Слушание песен: 

«Бабушки-старушки» В. Добрынин; 

«Бабушка рядышком с дедушкой» Р. 

Паулс; 

Дидактические игры «Назови 

ласково»; «Закончи предложение». 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях 

Совестная с детьми и 

воспитателями подготовка 

сюрприза для старшего 

поколения – дедушек и 

бабушек, прадедушек и 

прабабушек – живого 

растения, которое станет для 

них подарком. Участие в 

проекте «Подари цветок» 

Выставка детских 

рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка» 

Участие в проекте 

«Бабушкины сказки» 

Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека. 

Фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Конкурс семейных стенгазет 

 
Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей. 

Решение всех 

организационных вопросов, 

связанных с реализацией 

запланированных 

мероприятий и проектов. 

Подготовка материала для 

размещения на официальном 

сайте ДОУ. 

Обмен опытом по 

организации дня пожилых 

людей. Оформление 

выставки совместно с детьми 

и родителями «Бабушка 

рядышком с дедушкой!» 

Консультации по 

организации мероприятий 

общего праздника 

 



 
 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

 деятельность, 

которая поможет 

детям активно 

участвовать в 

жизни семьи 

у бабушки».   

День матери (26 

ноября) 

Закрепить и 

обогатить знания 

детей о празднике 

День Матери; 

познакомить с 

происхождением 

праздника 

Воспитывать 

уважение к матери 

как хранительнице 

семейного очага 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к матери и 

бережное 

отношение к своей 

семье. 

Оформление фотостенда «Мы с 

мамой» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Дочки-матери», «Мамины 

помощники» 

Дидактические игры «Расскажи о 

маме», «Наша мама» 

Строительная игра «Замок для моей 

мамы» 

Аппликация «Фартук для мамы» 

Конкурс рисунков «Портрет моей 

любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные нужны – 

мамы разные важны», «Как я могу 

помочь маме», «Вот какая мама, 

золотая прямо». 

Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Вот какая мама», 

Л. Давыдова «Я маму люблю», 

Я. Аким «Мама», 

С. Маршак «Мама приходит с 

работы» 

Совместный праздник «Вместе с 

мамой» 

Привлечение родителей к 

оформлению фотостенда 

«Мы с мамой» 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

Консультация «Быть 

матерью – это огромное 

счастье» 

Организация выставки работ 

родителей «Мама- 

мастерица» 

Привлечение родителей к 

реализации детско- 

родительских проектов 

«История возникновения 

праздника День Матери», 

«Профессии мамы» 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Проведение совместного 

праздника «Вместе с мамой» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер- 

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Дня Матери. 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Моя мама». 

11 января – 

Всемирный 

день «Спасибо» 

Познакомить детей 

с Всемирным днем 

«Спасибо» 

Закрепить правила 

Квест «Волшебное слово» 

Игра 

Игровая ситуация «Найди и сложи» 

Дидактическая игра: «Кто быстрее» 

Изготовление «Мирилки» 

(дома с родителями)— 

подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада. 

Проведение консультаций и 



 
 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

 вежливого 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Познакомить с 

историей 

происхождения 

этого праздника; 

уточнить знания 

детей о добрых и 

вежливых словах, 

о правилах 

вежливого 

поведения 

Дидактическая игра: «Собери цветы 

благодарности» 

Беседа 

Тема: «Чем отличаются вежливые 

люди от грубых 

Тема: «Повторяем добрые слова» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», 

«Как ослик счастье 

искал». 

Прослушивание музыки: 

«Дорогою добра», «Доброта» (м/ф 

про Фунтика), Барбарики «Доброта», 

Леопольд «Ярко 

светит солнце» 

находят в чем-то согласия, 

«Мирилка» приходит на 

помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: 

«Мирись, мирись, мирись…» 

Конспект активного занятия 

с родителями «Благодарное 

слово» 

Задание на дом: 

Попросите детей посчитать, 

сколько раз за день они 

говорят кому-либо спасибо, 

и сколько раз за день говорят 

спасибо им. Затем 

предложите детям в течение 

нескольких дней как можно 

чаще говорить людям 

спасибо. 

Обсудите с детьми, что 

изменилось в их жизни, 

когда они выполняли это 

домашнее задание 

мастер-классов. 

Проведение мероприятий в 

группе 

Тренинг для педагогов 

«Письмо благодарности» 

Фотоотчет 

«Неделя Добра» 

«Добра и уважения» 

Конкурс на лучшее 

стенгазета группы на 

«Международный день 

спасибо» 

8 июля – День 

Семьи, 

Верности и 

Любви 

Воспитывать у 

детей любовь и 

уважение к членам 

своей семьи. 

Способствовать 

созданию 

положительного 

образа будущей 

семьи у каждого 

ребенка. 

Формировать 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Наша семья», картин: Д. 

Жилинский «Семья», «Молодая 

семья. Ожидание», Т. Яблонская 

«Свадьба», Е. Романова «Портрет 

семьи 

писателя В. Шукшина», Т. Яблонская 

«Свадьба» 

Чтение произведений 

художественной литературы: Я. 

Аким «Моя родня», «Мой брат 

Проведение мастер – классов 

«Семейные ценности» 

«Раз ромашка, два ромашка» 

изготовление ромашек 

разными способами и 

техниками. 

Конкурс плакатов с участием 

родителей «Моя семья – мое 

богатство» 

«Волшебство Маминых рук» 

дефиле головных уборов, 

Подготовка 

информационных 

материалов для родителей. 

Проведение занятия 

«Семейного клуба» на тему 

«Вместе – дружная семья» 



 
 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

 представление о 

семье, как о 

людях, живущих 

вместе, любящих и 

заботящихся друг 

о друге. 

Воспитывать 

желание быть 

радушным, 

добрым, 

заботливым 

Мишка», Х. Гюльназарян «Как я был 

маленький», рассказов Н. Носова, В. 

Драгунского о дружбе»; разучивание 

пословиц и поговорок о семье и доме 

Беседы на темы «Семья – это значит 

мы вместе», «Неразлучная семья. 

Взрослые и дети», 

«Радуйся радости другого», 

«Традиции нашей семьи», 

«Профессии «мужские» и «женские»; 

«Выручай в беде», «Как мы помогаем 

поддерживать красоту в доме», «Для 

чего семье деньги», по семейным 

фотоальбомам «Моя родня», по 

книге Г. Юдина «Главное чудо 

света», «Друзья нашей семьи». 

«Когда я буду большой» Составление 

творческих рассказов на тему 

«Семья». 

Фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом». 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Моя семья», портретов 

мамы, папы, бабушки, дедушки; 

аппликация «Портрет семьи», 

«Хоровод друзей»; изготовление 

поделок из бросового материала для 

домашнего дизайна. 

Музыкальная деятельность: 

разучивание песен «Неразлучные 

друзья» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича), «Папа может» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича), «Песня о 

бабушке» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

сделанных родителями 

совместно с детьми. 

Моделирование совместно с 

ребенком родословного 

древа своей семьи 

Выступление-презентация 

для детей «Моя профессия» 

Совместная трудовая 

деятельность детей и 

взрослых по генеральной 

уборке квартиры 

Совместный досуг с детьми 

и родителями «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

 



 

 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия для детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для 

педагогов 

  Волгиной). 

Игровая деятельность: дидактические 

игры: «Родословная», «Кому что 

нужно», «Домашние обязанности», 

«Кто чем занят», «Всё расставим по 

местам», «Моя квартира»; словесная 

игра «Кто кем кому приходится»; 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

дидактическая игра с куклой- 

младенцем «Купание малыша»; 

режиссерские игры «У тебя в гостях 

подруга», «У постели больного»; 

разыгрывание стихотворений С. 

Погореловского «Находчивая мама», 

Г. Ладонщикова «На лесной 

дорожке». 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

«Дочки – матери», «Играем в 

профессии», «День рождения» 

Музыкальное развлечение, 

посвященное ко Дню Любви, Семьи 

и верности «Когда семья вместе, так 

и душа на месте». 

  

 

 

 



 

 

 

 

Дополнительный раздел. 
 
Краткая презентация Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих 

и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации) (далее 

– Программа) предназначена для работы с обучающимися с нарушениями слуха 

в компенсирующих группах. Программа содержит необходимый материал для 

организации воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие 

обучающихся с нарушениями слуха и подготовку их к дальнейшему школьному 

обучению.  

Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ. (Приказ Мин.проф.РФ от 

24.11.2022г. № 1022), Программ для детей с ОВЗ («Воспитание и обучение 

глухих  детей дошкольного возраста», «Воспитание и обучение 

слабослышащих  детей дошкольного возраста» (Л.П. Носкова, Л.Д. Головчиц, 

Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, 

Г.В. Трофимова; Москва, «Просвещение», 1991 год), особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с нарушениями слуха, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Описание планируемых 

результатов реализации Программы, в том числе планируемые результаты с 

учетом целей и задач части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обучающихся с нарушениями слуха. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 



 

 

 

 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие обучающихся с нарушениями слуха в пяти 

образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 

Вариативных часть отражает формы, способы, методы  и средства  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся. 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. 

Организационный раздел содержит описание психолого-

педагогического сопровождения Программы, материально-технического 

обеспечения Программы, перечень программно-методических материалов; 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию 

программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая 

вред физическому или психическому здоровью воспитанников и 

противоречащая Российскому законодательству. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

МБДОУ http://www.dou231.ru/

http://www.dou231.ru/
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