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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа, адаптированная для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (глухих детей) муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 311» (далее –  

Программа) разработана на основе Конституции РФ и законодательства РФ, с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО), федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847) (далее – ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы также являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

− Устав МБДОУ д/с № 311; 

− Программа развития учреждения; 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ д/с № 311 под 

руководством и редакцией старшего воспитателя Ленник Надежды Викторовны и отражает 

специфические условия, в том числе кадровые, материально-технические, 

социокультурные, региональные и иные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, предназначена для использования непосредственно в 

МБДОУ д/с № 311. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Структура Программы включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы глухими детьми раннего и дошкольного возраста, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. Описывает формы, способы, методы 

и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

глухих детей раннего и дошкольного возраста (программу коррекционно-развивающей 

работы).  

    Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие глухого ребенка раннего и дошкольного возраста, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный 

план воспитательной работы МБДОУ д/с №311 с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат и т.д.  

Программа составлена с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей воспитанников с нарушением слуха: 

− раннее получение специальной помощи средствами образования; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных линий, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

− наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
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− специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

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

− учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

глухих детей и оценке их достижений; 

− специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении 

вступать в коммуникацию (как с целью разрешения возникающих трудностей, так и для 

корректного отстаивания своих прав); 

− развитие возможностей восприятия звучащего мира, неречевых и речевых 

звучаний, формирование умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

− формирование и коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать 

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, развитие 

умения вести групповой разговор; расширение социального опыта ребенка, его контактов 

со слышащими сверстниками; 

− психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

    

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями воспитанников, имеющих нарушения 

слуха раннего и дошкольного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы:  

− реализация содержания АОП МБДОУ д/с № 311; 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением 

слуха; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушением слуха, в том числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

нарушением слуха в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 
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− 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 нарушением 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 нарушением слуха; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с нарушением 

слуха; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, в соответствии со Стандартом, построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Программа отвечает специфическим принципам и подходам к формированию АО для 

детей с нарушением слуха:  

1. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся с нарушениями слуха: организация устанавливает 

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

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
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потребностей глухих и слабослышащих обучающихся, оказанию психолого-

педагогической, сурдологической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 

медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих и обучающихся открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие глухих и обучающихся тесно связано с 

двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образования в каждой области тесно связано с 

другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы, в соответствии инвариантными ценностями и ориентирами, 

заданными ФГОС ДО, ФОП и ФАОП ДО, а также с учетом разнородности состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В основе Программы заложены также другие подходы:  

1) дифференцированный подход к построению программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей глухих детей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

детей разных вариантов образовательной программы. Варианты программы создаются в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевому, содержательному и организационному 

разделу, а также содержанием ФАОП ДО (в части для глухих и слабослышащих детей).  

2) деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в дошкольном образовании строится на признании того факта, что развитие 

личности глухих и слабослышащих дошкольников определяется характером организации 

доступной им деятельности: предметно-практической, игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой. Полноценное формирование этих видов деятельности у глухих 

детей происходит в процессе целенаправленного воздействия; 
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3) концентрический подход при изложении содержания программного материала 

означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности от года к 

году обучения усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера 

отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы 

существуют тесные межпредметные связи. В одних случаях это тематические связи, в 

других – общность педагогического замысла. Такой подход предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» 

и обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, 

кинестетический; 

4) комплексно-тематический подход при построении образовательного процесса 

обеспечивает единство решения воспитательных, развивающих и обучающих задач избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». В качестве «тем» выступают не только общепринятые темы 

планирования (времена года, посуда, животные), но и «организующие моменты», события, 

праздники, традиции, темы проектов, реализуемых в ДОУ и группе и др. Построение 

воспитательно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей с нарушением слуха. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Тематический подход построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, социальные проекты и 

специфику детского сада. Циклы тем заложены в планах учреждения, дополняются и 

наполняются содержанием в каждой группе,  а также корректируются в связи с событиями, 

значимыми для группы / детского сада / города; интересами детей и др. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

5) коммуникативный подход в программе проявляется через последовательность 

формирования речи как средства общения и познания окружающего мира, использование в 

обучении детей с нарушением слуха разных форм словесной речи (устная, письменная, 

дактильная) в зависимости от этапа обучения. Словесная речь, формирующаяся как 

средство общения в ходе всего воспитательного процесса, является основой обучения, 

развития и воспитания дошкольников, способом присвоения ими социального опыта.  

В Программе содержатся специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с глухими детьми дошкольного возраста. Наиболее 

важным является формирование словесной речи у глухих детей в тесной связи с коррекцией 

и совершенствованием их познавательной деятельности и социально-личностного 

развития. В процессе коррекционно-развивающих занятий использование остаточного 

слуха, развитие слухоречевого восприятия способствуют формированию у глухих детей 

устной речи, приближенной к норме. 
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Активное включение родителей в систему работы с глухими детьми рассматривается 

авторами Программы как одно из важнейших условий нормализации жизни и обучения 

ребенка. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие, значимые характеристики и 

данные: географическое и физическое месторасположение учреждения, социокультурная 

среда, контингент и характеристики особенностей развития глухих и слабослышащих детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Новосибирск расположен в юго-

восточной части Западно-Сибирской равнины. Климат Новосибирска преимущественно 

континентальный в связи с тем, что край находится вдали от морей и океанов и 

характеризуется резкими перепадами температур.  

Ярко выражены 4 сезона года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым 

снежным покровом от 20 до 50 см, в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. 

Снежный покров держится 150-180 дней. Средняя температура января -180С. -200С, с 

периодами морозов до минимальных значений до −520C. Лето жаркое, но сравнительно 

короткое — от 90 до 120 дней. Самый теплый месяц — июль (+18С. +20С), с периодами 

жаркой погоды до максимальных температур до +45°C. Переходные сезоны (весна, осень) 

короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается, в 

сильные морозы – прогулки не проводятся. Организуется уборка участков от снега, 

приветствуются постройки из снега: горки, различные фигуры, игровые зоны. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В периоды жаркой погоды прогулки проводятся в утренние и вечерние часы (до 

11 и после 16-17 часов) под теневыми завесами и с обеспечением водой для питья. 

 

Местоположение учреждения. Новосибирск является одним из крупнейших по 

численности населения городов России и самым крупным в ее азиатской части. Учреждение 

находится в центральной части левобережья города, Ленинского района, в 

непосредственной близости от станции метро «Площадь им. К. Маркса», с удобной 

транспортной развязкой. Это является важным, поскольку МБДОУ д/с № 311 длительное 

время был единственным учреждением в городе Новосибирске, в котором оказывалась 

квалифицированная коррекционная помощь глухим дошкольником. В настоящее время он 

является самым крупным (по количеству воспитанников) в городе образовательным 

учреждением для глухих детей раннего и дошкольного возраста, а воспитанники ДОУ 

проживают в разных, в том числе отдаленных районах города.  

 

Разнообразие форм речи. Образовательный процесс осуществляется на русском 

языке. В работе с глухими воспитанниками и их родителями используются разные формы 

речи, в том числе письменная речь, дактильная азбука и элементы калькирующего и 

русского жестового языка.  Основной формой работы с детьми является игровая 
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деятельность. Огромную роль в обучении и воспитании играет применение разнообразных 

видов наглядности и практической деятельности.  

В учреждении функционирует 6 групп компенсирующей направленности для глухих 

детей: 1 группа для детей раннего (2-3 года) и 5 групп для детей дошкольного возраста (3-

7 лет). Режим работы учреждения – 24 часа (круглосуточное пребывание детей с течение 

рабочей недели) при пятидневной рабочей неделе, что также является удобным для семей 

воспитанников, проживающих в отдаленных районах города. 

Характеристики особенностей развития глухих и слабослышащих детей раннего 

и дошкольного возраста  

Глухие дошкольники представляют собой сложную гетерогенную группу, 

различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию дополнительных 

отклонений в развитии. 

Глухие дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней 

педагогической помощи, депривация психического развития имеет характер не просто 

задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения личностного развития, нередко 

выражающегося в неадекватности поведения. Ребенок не только отстает в речевом 

развитии, но и часто приобретает такие негативные черты личности и поведения, как 

агрессивность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность или, 

наоборот, скованность, негативное отношение к речи и общению в целом. К таким детям в 

полной мере относится понятие «аномальный ребёнок», введённое в психологию Л.С. 

Выготским. Совершенно другим глухой ребенок может стать в результате правильно 

осуществляемого коррекционно-воспитательного воздействия. 

Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные акустические 

сигналы (гул самолёта, гудок поезда, звучание некоторых музыкальных инструментов, 

голос повышенной громкости на близком расстоянии). При этом ответная реакция на 

воспринятые звуки имеет безусловно-рефлекторный характер и сопровождается такими 

действиями, как поворот головы, торможение позы (замирание), расширение зрачков, 

вскидывание глаз, вздрагивание, усиленное моргание, иногда наблюдаются вегетативные 

(покраснение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, обида, плач). Однако постепенно 

число вариативных ответных реакций сокращается, наступает адаптация к акустическим 

сигналам. 

В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование предметных 

действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов восприятия, необходимых для 

познания свойств объектов, происходят не в раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая 

действиям взрослых, дети выделяют цвет, форму, величину, как будто бы осознают 

пространственные взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие 

действия, только если число объектов не превышает трёх-пяти. При увеличении их числа 

действия ребёнка приобретают хаотический характер. 

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих дошкольников 

наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. Вместе с тем сложные процессы, 

предусматривающие необходимость операций анализа, синтеза, обобщения, формируются 

у них более медленно и затрудненно. Их представления об окружающих предметах и 
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явлениях крайне бедны. Зачастую они не только не могут обозначать их словом, но и 

затрудняются в выделении их из группы разнородных объектов, не узнают в изменившейся 

ситуации, не различают по функциональному назначению, часто ошибаются при 

соотнесении реального предмета с его изображением. 

К началу дошкольного обучения глухие дети, не получившие ранней педагогической 

помощи, как правило, не владеют словесной речью. Для них характерны вялость мышц 

артикуляционного аппарата и поверхностное речевое дыхание. В устных проявлениях 

таких малышей наблюдаются многообразные голосовые реакции – лепет (несоотнесённый), 

голосовые звуки, гуление, кряхтенье, чмоканье, мычание, артикулирование без голоса и т.п. 

Из-за отсутствия обратной слуховой связи у большинства из них число голосовых реакций 

с возрастом уменьшается. Общение с взрослыми (главным образом с матерью) 

осуществляется при помощи предметных действий и отдельных указательных жестов. 

Иногда чувства дети выражают голосовыми реакциями – эмоциональными криками, 

смехом или плачем. Внешняя речь остаётся недоступной для их понимания, а их 

собственная без направленного обучения не развивается. У глухих детей из семей глухих 

родителей жесты появляются раньше и бывают более разнообразными. 

Однако при этом глухие дошкольники стремятся к общению, и их коммуникативное 

поведение меняется по мере взросления: постепенно более сложные формы контактов 

начинают преобладать над относительно простыми. Так, от простого подчинения 

взрослому они переходят к вариативному коммуникативному взаимодействию с ним, 

учитывающему его реакции на их поведение (одобрение, порицание и т. д.), начинают 

активно поддерживать контакт, проявляя заинтересованность в общении. 

Подтверждением возможности высокого уровня развития глухих детей служит 

адекватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, встретив негативную 

реакцию взрослого на свои действия, глухой ребёнок не только не фиксирует на этом 

внимание, но и исправляет соответствующие действия. 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. 

Клинико-психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой 

недостаточностью свидетельствуют о том, что у 25–30% из них выявляются сочетания 

нарушения слуха (первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития. 

Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой 

психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми 

дефектами. 

Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных 

процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. 

В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и 

речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других 

отмечается отставание в становлении различных видов детской деятельности. Так, 

предметная деятельность формируется лишь к 4–5 годам и у большинства протекает на 

весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых 

действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 
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изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным как подражание 

взрослому. 

Особые трудности у глухих дошкольников с ЗПР возникают при овладении речью 

(Т.В. Розанова, Л.А. Головчиц). Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на 

предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной 

формой речи также возникают значительные трудности. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют 

специфические особенности своей этимологии, однако при этом не происходит 

суммирования симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура 

дефекта. 

Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно воспринимать 

и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для этого способы 

отличаются от тех, которыми естественно пользуются их нормально развивающиеся 

сверстники. В связи с этим для детей очень важно правильно определять адекватные 

условия жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность компенсации полной 

или частичной потери слуха и реализацию их специальных потребностей. 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений глухого и 

слабослышащего ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития глухого и слабослышащего ребенка. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушениями слуха  

Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих детей раннего возраста к трем годам 

ребенок:  

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

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 

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

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

согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной 
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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). 

Целевые ориентиры для обучающихся с нарушением слуха на этапе завершения 

освоения Программы  

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

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

понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

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

понимает и выполняет простые поручения; 

употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под); 

составляет простые нераспространённые предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации 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). 

Целевые ориентиры для слабослышащих детей без дополнительных отклонений в 

развитии, отстающих от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но 

имеющий перспективу сближения с ней, при значительной систематической специальной 

поддержке на этапе завершения освоения Программы: 

✓ 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 своё 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 живёт, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики; 
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✓ обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и 

самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры 

(культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

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

✓ обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

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

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

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, используемого для организации 

учебного процесса; 

✓ обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

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

✓ употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

✓ понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

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

✓ называет слово и соотносит его с картинкой; 

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

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

✓ понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

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

✓ составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

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). 

Целевые ориентиры для детей с нарушением слуха, имеющих дополнительные 

нарушения в развитии, значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной поддержке на этапе завершения освоения Программы: 

✓ 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); 
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✓ 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. 

✓ В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного глухого, слабослышащего, ребенка могут существенно варьировать степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту 

перехода на следующий уровень образования. 

1.3. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка с нарушением слуха, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития 

ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей1, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей2; 

− освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

 
1 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
2 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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и итоговой аттестации обучающихся3. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей работы. Педагогическая диагностика 

проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. Специальные методики диагностики используются для оценки 

физического развития (соответствие нормативным показателям антропометрических 

данных и физических качеств (сила, быстрота, ловкость, скорость, гибкость и равновесие).   

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в мониторинговых картах развития детей по 

направлениям: социальное, коммуникативное, художественно-эстетическое и 

познавательное развитие, в которых отражены показатели возрастного развития ребенка, 

критерии их оценки. Успешность коррекционно-развивающей работы по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению (РСВиОП) фиксируется учителем-

дефектологом в соответствующих картах. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 



21 

 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При поступлении ребенка в ДО (группа для детей раннего возраста) и перед 

выпуском в школу (подготовительная группа) проводится психологическая диагностика 

развития детей.  

При необходимости (по заявлению родителей и/или педагогов) может быть 

организовано дополнительное психолого-педагогическое обследования (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, члены ППк 

ДОУ). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (2 раз в год, в середине и в конце учебного года), 

• в группе раннего возраста 2 раза в год: при поступлении ребенка и при переходе 

в группы для детей дошкольного возраста). 

Диагностика физического развития детей проводится:  

• анализ антропометрических данных детей в группах для детей раннего и дошкольного 

возраста (2 раза в год, в начале и в конце учебного года)  

• тестирование показателей физических качеств детей (сила, скорость, ловкость, гибкость 

и равновесие) в группах для детей старше 4 лет – средняя группа, старшая и 

подготовительная к школе группы (2 раза в год, в начале и в конце учебного года). 

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы (РСВиОП) проводится в 

группах для детей дошкольного возраста 3 раза в год (в начале, середине и в конце 

учебного года).  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются карты мониторинга педагогического развития, 

разработанные специально педагогами ДОУ (приложение), а также использовать 
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следующие диагностические пособия: 

 

Под общ. ред. О.А. 

Красильниковой 

Педагогическая диагностика развития слухового 

восприятия и речи дошкольников с нарушением слуха  

Николаева Т.В. Комплексное педагогическое обследование ребенка 

раннего возраста с нарушенным слухом 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании глухих детей направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с нарушением слуха планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с нарушением слуха; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с нарушением слуха; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности глухих 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием глухих детей, должны учитывать не только возраст 
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ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития глухих детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка с нарушением слуха; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением слуха. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации глухого ребенка 

раннего и дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития глухого ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для глухих детей; 

4) обеспечивает   выбор   методов   и   инструментов   оценивания   для   семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития глухого ребенка в дошкольном детстве, 

–  разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для глухих детей на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования для 

глухих детей на уровне Организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

− диагностика развития глухого ребенка раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с глухими детьми по Программе; 

− внутренняя оценка, самооценка Организации; 

− внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования глухих детей; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием глухих обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует глухой ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи глухого ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям глухого ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением слуха (преимущественно глухих). Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями детей с 

нарушением слуха в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых дополнительных, авторских программ педагогов МБДОУ д/с № 311 («Я и 

ЭкологиЯ», «Все работы хороши» и «Играем  в театр», а также методических пособий, 

технологий , в т.ч. авторских,  обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития) 

используются в единстве и взаимосвязи содержания программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной, развивающей 

предметно-пространственной среды, по единому для всей Организации лексико-

тематическому плану, в соответствии с годовым планом работы учреждения. 

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 или слабослышащих обучающихся, 

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.  

2.2. Описание образовательной деятельности детей с нарушением слуха в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях  

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года, первый год обучения) 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются установление 

коммуникации с педагогическим работником и другими детьми, дальнейшее развитие 

зрительного и слухового сосредоточения, формирование навыков игры, самообслуживания. 
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Педагогические работники организуют активную совместную деятельность с глухим, 

слабослышащим ребенком, включают его в нее, предлагают ребенку совершать 

разнообразные действия с предметами и игрушками (следует учитывать, что такой ребенок 

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

Педагогический работник стимулирует и поддерживает интерес ребенка к игровой 

деятельности. При этом все взаимоотношения ребенка со педагогическим работником 

осуществляются при помощи взглядов, естественных жестов, действий, голосовых 

реакций. 

Педагогические работники формируют у ребенка самостоятельность, навыки 

самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами 

окружающего мира, знакомства с предметными действиями, формирование 

познавательных способностей. 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

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

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

(совочком, лопаткой). 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность глухих, слабослышащих обучающихся, 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. 

Речевое развитие 

Основными задачами являются:  

 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. 

 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. 

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. 
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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. 

Одновременно педагогическим работником проводится работа по развитию 

неречевого и речевого слуха. 

В перспективе педагог организует следующую образовательную деятельность:  

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники 

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

терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь обучающихся. Педагогический работник не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает правильный образец речи. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с глухими и 

слабослышащими детьми, а также создает условия для развития общения обучающихся 

между собой. 

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

учитывая при этом степень нарушения слуха (учитывая уровень слухоречевого развития 

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

изображено, поощряют разучивание стихов, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество, проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами являются:  

 общее развитие, знакомство с изобразительной деятельностью, музыкальной 

культурой; 

 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. 
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: 

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

педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым вещам, красоте 

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

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: педагогические 

работники предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество слабослышащих обучающихся. 
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3. В сфере приобщения к музыкальной культуре: педагогические работники создают 

в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду с использованием 

специальных приборов и оборудования, органично включая музыку в повседневную жизнь 

обучающихся. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности: 

педагогические работники знакомят обучающихся с театрализованными действиями в ходе 

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

театрализованных представлений. Побуждают обучающихся с нарушенным слухом 

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

 

Физическое развитие 

Основными задачами являются:  

 общее развитие, создание условий для укрепления здоровья обучающихся, 

формирование двигательной активности; 

 создание условий для становления ценностей здорового образа жизни; развития 

различных видов двигательной активности; формирования навыков безопасного 

поведения: 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового 

образа жизни. Педагогические работники организуют правильный режим дня, приучают 

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

полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. Педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как 

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

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, для развития 

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

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

стимулирующими развитие мелкой моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. Педагогические работники 

создают в Организации специально организованную безопасную среду, а также 

предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и не должны препятствовать деятельностному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (3 – 7 (8) лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

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 с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме: 

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

педагогические работники: создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

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

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

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

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

желаниям, взглядам; 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

− создают 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. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают 

условия для свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие обучающихся 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся без дополнительных отклонений в 

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

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

− создают специальные условия для формирования у ребенка положительного 

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

− способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, 

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

время); 

− стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

− способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

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

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

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

2. 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. 

4. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники:  

− создают специальные условия для свободной игры глухих, 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.  
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Ведется целенаправленная работа над овладением речью в связи с игровой 

деятельностью. 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

− формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания в быту, 

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

выполнения поручений; 

− учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить свое 

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

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

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

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

артикулированием, лепетным или усеченным словом); 

− обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в 

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

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

себя в порядок; 

− мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 

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

носовым платком, расческой; 

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

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

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

− воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые 

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

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

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

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

педагогических работников; 

− создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

− вызывают у обучающихся эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их 

внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попытки 

самостоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину - катать, куклу 

- возить в коляске, из кубиков - строить); 

− 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 
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необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно со 

педагогическим работником или отраженно за ним). 

Познавательное развитие 

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 обучающихся с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

− создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

− возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект; 

− организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным 

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

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

действительности педагогические работники: 

− создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии; 

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

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

− побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся без дополнительных отклонений в 

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

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся педагогические работники: 

− создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих обучающихся, 

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

действительности педагогические работники: 

− создают возможности для развития у глухих, слабослышащих 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 относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся 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. 

Речевое развитие 

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

которые они вовлечены. 
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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: 



35 

 

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

одевание, раздевание, туалет), где основное внимание должно быть уделено уточнению 

значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе общения с 

детьми и педагогическим работником; 

− на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

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

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

нужные для организации деятельности обучающихся; 

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

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

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

занятий усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации; 

− на занятиях по развитию слухового восприятия и обучения произношению, где 

идет уточнение произносительной стороны речи при максимальном использовании 

остаточного слуха обучающихся; 

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

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

навыки. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных отклонений 

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

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

рассматривается как обучение обучающихся устной и письменной речи, включая все 

составляющие части, при этом педагогические работники: 

− организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их способности к осмысленному чтению 

и письму. В ходе такого обучения обучающиеся овладевают способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

− стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка; 

− 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, обозначающих цвет 

и размер предмета; 

− обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления 

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

простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

2. При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое 

внимание уделяется таким аспектам, как: 

− понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием, 

предложений с обращением, предложений с однородными членами и обобщающими 

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

времени, места; 
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− 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. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у глухих, слабослышащих обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 
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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 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 обучающихся без дополнительных отклонений в 

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

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества педагогические работники: 

− способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

При этом используется специальное звукоусиливающее оборудование, информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ); 

− знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации; 

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

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла педагогические работники: 

− создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;  

− вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
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создавать композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся 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. 

 

Физическое развитие 

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 обучающихся 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; 
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− 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 обучающихся 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; 
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− 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 обучающихся с дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы: 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое 

развитие и оздоровление глухих, слабослышащих обучающихся 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 

воспитанников с нарушением слуха, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определяются в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей с нарушением слуха, спецификой их образовательных потребностей 

и интересов, также большое значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей.  
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Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими  игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, в том числе использование элементов РЖЯ, 

письменной речи и большого вида наглядности, устная речь в зависимости от 

индивидуальных речевых возможностей ребенка);  

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого 

и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (понимание речи взрослого и сверстников, в том числе 

использование элементов РЖЯ, письменной речи и большого вида наглядности, речевая 

активность (в разных видах речи: устно-дактильная, письменная, РЖЯ, устная речь в 

зависимости от индивидуальных речевых возможностей ребенка); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные      упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
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методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

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

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 
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При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

− образовательную деятельность в ходе режимных моментов;  

− самостоятельную деятельность;  

− взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы ДОУ.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 
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В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых 

и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 
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‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

В группе 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»; 
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• 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 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». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 
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и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

‒ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

‒ игры - импровизации и музыкальные игры; 

‒ речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

‒ логические игры, развивающие игры математического содержания; 

‒ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

‒ самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

‒ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 
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3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 
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которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 

педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
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игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) детей  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Основной целью работы с родителями (законным представителям) 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. 

2.8.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы, составляющие вариативную часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, включают авторские программы педагогов 

МБДОУ д/с № 311 по различным направлениям. 
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Парциальная программа «Я и ЭкологиЯ» направлена на экологическое воспитание 

глухих дошкольников, как необходимое условие формирования у них общечеловеческих 

ценностей, а также приобщение их к ценностям высшего порядка, каким является природа, 

как основа существования человека на Земле.  

Парциальная программа «Играем в театр» направлена на обеспечение условий 

социализации, адаптации и интеграции ребенка с нарушением слуха средствами игровой, 

театрализованной деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

степени выраженности нарушений и индивидуальных возможностей, особенностей 

характера и темперамента, интересов каждого ребенка.   

Парциальная программа «Все профессии нужны, все профессии важны»  направлена 

на знакомство детей с различными видами и направлениями трудовой деятельности 

взрослых, сформировать у них систему знаний о профессиях, интересы и отношение к 

определенным видам деятельности. 

Выбор парциальной Программы, а также количества одновременно реализуемых 

в учебном году предоставляется педагогам группы, в зависимости от возможностей, 

запросов и интересов всех участников образовательных отношений.  

2.9. Программа коррекционно-развивающей работы 

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; 

http://ds311nsk.edusite.ru/sveden/files/70a508ac9c1fedf813f3da36a25f0bca.pdf
http://ds311nsk.edusite.ru/sveden/files/7c944adfe8ec5e9bf921b.pdf
http://ds311nsk.edusite.ru/sveden/files/7c944adfe8ec5e9bf92c299698ff961b.pdf
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2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей глухих и слабослышащих обучающихся, заключений 

ПМПК. 

 

Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими и 

слабослышащими детьми в ДО организуется:  

1. В группах компенсирующей направленности для глухих детей. Часть глухих 

обучающихся в группе, 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 организовать индивидуальный 

подход, обучение по индивидуальному маршруту, особое внимание уделяя развитию 

слухового восприятия и обучению устной речи, рекомендуя родителям сменить 

образовательную организацию для обучения среди детей с частичным нарушением слуха. 

2. На фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагога-психолога, 

других специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной 

направленности. 

3. На индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с 

семьями глухих обучающихся. 

 

2.9.1. Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими и 

слабослышащими 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. 
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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. 

 

2.9.2. Комплексно-педагогическое обследование 

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); 
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− особенности самооценки; 

− отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения с детьми и взрослыми). 

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 ребёнка, 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 

и слабослышащими детьми ППк ДОУ определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с глухим или слабослышащим 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.  

 

2.9.3. Организация коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в раннем дошкольном возрасте - предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность.  

Планирование осуществляется через гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы: индивидуальных, подгрупповых и фронтальных:  

− в раннем возрасте организуются преимущественно индивидуальная работа 

(индивидуальные занятия по РСВиОП) и подгрупповые занятия (по развитию речи, 

сенсорному развитию детей);  

−  в дошкольном возрасте – фронтальные занятия, подгрупповые (при большой 

разнице в развитии речи детей группы) в соответствии с циклограммой образовательной 

деятельности детей, индивидуальная работа с учителем-дефектологом (сурдопедагогом)– 

не менее 2-3 раз в неделю (см. Приложение №1). 
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2.9.4. Основные направления коррекционной работы с глухими и 

слабослышащими детьми раннего и дошкольного возраста 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими и со 

слабослышащими детьми  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 слухового восприятия и обучение произношению;  

− развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

− 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. 

 

2.9.5. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями 

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 ГШк на 

основе повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 
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2.9.6. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы  

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 или 

слабослышащего 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. 

 

2.10.  Рабочая программа воспитания  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

нарушением слуха в Организации предполагает преемственность по отношению к 

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

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации:  

− Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

− Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

− Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

− Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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− Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

 

2.10.1. Целевой раздел программы воспитания  

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с 

нарушением слуха и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 года - 3 года, 3 

года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с нарушением слуха 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

▪ принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

▪ принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

▪ принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

▪ принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

▪ принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

▪ принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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▪ принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с нарушением слуха. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

− учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 

и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 
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3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями (законным представителям); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.10.2. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, 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 обучающихся". 

 

2.10.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего (к 3-м 

годам) и дошкольного (к 8-ми годам) возраста  

Портрет воспитанника с нарушением слуха раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 



63 

 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Портрет воспитанника с нарушением слуха дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 
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игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Портрет воспитанника с нарушением слуха и дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения с учетом имеющихся нарушений. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий или стремящийся к выполнению на 

доступном уровне действий по самообслуживанию 

(моет руки, самостоятельно ест, ложится спать) с 

учетом имеющихся у ребенка двигательных и 

речевых нарушений. Проявляющий интерес к 

физической активности. 
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Трудовое Труд Стремящийся на доступном уровне поддерживать 

элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. Стремящийся к 

максимально возможной самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Портрет воспитанника с нарушением слуха и дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы дошкольного возраста (к 8-ми 

годам)  

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей 

малой Родине, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры с 

учетом имеющихся речевых возможностей, в том 

числе с использованием доступных способов 

коммуникации. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной 

активности, понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. Готовый к 

использованию индивидуальных средств коррекции, 

вспомогательных технических средств для 

передвижения и самообслуживания. Владеющий 

основными навыками личной гигиены. 
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Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в доступной 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

2.10.4. Содержательный раздел Программы воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Перечисленные ценности воспитания не заменяют и не дополняют деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в едином образовательном процессе.  

 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении обучающихся с нарушением слуха с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с нарушением слуха к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с нарушением слуха открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с нарушением 

слуха заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с нарушением слуха представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с нарушением слуха 

в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

− воспитывать у обучающихся с нарушением слуха навыки поведения в обществе; 

− учить обучающихся с нарушением слуха сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

− учить обучающихся с нарушением слуха анализировать поступки и чувства - свои 

и других людей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка с нарушением слуха является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми с нарушением слуха на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с нарушением слуха совместно 

с педагогическим работником; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

нарушением слуха своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с нарушением слуха (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в Организации. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

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

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушением слуха в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с нарушением слуха вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с нарушением слуха культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка с нарушением слуха навыки поведения во время приема 

пищи; 

− формировать у ребенка с нарушением слуха представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

− формировать у ребенка с нарушением слуха привычку следить за своим внешним 

видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушением 

слуха, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением слуха культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

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

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

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с нарушением слуха видами труда педагогических 

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

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с нарушением слуха. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям с нарушением слуха необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

− воспитывать у ребенка с нарушением слуха бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
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− предоставлять детям с нарушением слуха самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

нарушением слуха соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с нарушением слуха эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с нарушением слуха культуру 

поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

− учить обучающихся с нарушением слуха уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка с нарушением слуха, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

− воспитывать культуру речи: не перебивать говорящих и внимательно смотреть на 

них; использовать для общения доступный вид речи; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с нарушением слуха 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с нарушением слуха. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с нарушением слуха с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 
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− уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с нарушением 

слуха, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и русском жестовом языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

нарушением слуха по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МБДОУ д/с № 311 единственным учреждением на левом берегу г. Новосибирска и 

самым большим (по численности детей) учреждением в городе для глухих детей 

дошкольного возраста. Учреждение имеет многолетнюю историю, традиции, и в тоже 

время динамично развивающееся, поддерживающее современные тенденции, направления 

и инновации отечественной сурдопедагогики и дошкольной педагогики.  

Учреждение расположено в центре Ленинского района, недалеко от станции метро 

«Площадь К. Маркса» с удобной транспортной развязкой, что является немаловажным 

фактором для родителей, живущих в пригороде или в отдаленных районах города.  

В ДОУ функционирует 6 групп, в которых воспитываются дети от 2-х до 7 и лет с III 

и IV степенью тугоухости (глухие). Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 

круглосуточным пребыванием.  

При реализации рабочей программы воспитания необходимо учитывать следующие 

особенности воспитательного процесса для детей дошкольного возраста:  

− акцент на игровую деятельность;  

− организация самостоятельной деятельности;  

− индивидуальная работа с детьми  

− предметно-пространственная среда как воспитательный фактор.   

А также следующие особые образовательные потребности, изложенные в АОП 

МБДОУ д/с № 311: 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

познавательных задач; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

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

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

глухих детей и оценке их достижений; 

- специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении 

вступать в коммуникацию (как с целью разрешения возникающих трудностей, так и для 

корректного отстаивания своих прав); 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Программа обеспечивает:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Это предполагает активное участие 

всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим условием воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны и понимать культуру семьи глухих людей, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

глухих детей, а также использование ресурсов сообществ глухих людей (общественные, 

образовательные, спортивные и культурные организации). 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется, в соответствии с 

возрастом ребенка, преимущественно в игровой деятельности.  

Основные виды деятельности:  

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), с 

использованием всех доступных ребенку видов коммуникации: русский жестовый язык, его 

элементы, письменная, устно-дактильная, устная речь (при зрительном, слухо-зрительном 

и слуховом восприятии) в разном соотношении друг к другу, в зависимости от возраста, 

речевого развития и слухо-речевых возможностей ребенка,  

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

− восприятие продуктов различных видов искусств (преимущественно 

изобразительных, наглядных),  

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

− музыкальная (восприятие музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения). 

Формы организации деятельности 

− игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

− чтение, беседа/разговор, ситуации в доступной, преимущественно наглядной, с 

адаптированным текстом, форме, 

− коллективные творческие дела, проекты, 

− проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

− праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
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− театрализованные игры, инсценировки. 

 

Уклад образовательной организации — это необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

− цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

− принципы жизни и воспитания в ДОО;  

− образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

− отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО;  

− ключевые элементы уклада, традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

− особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

− социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает региональные и социокультурные особенности, в т.ч. культуру и язык общения 

людей с нарушением слуха).  

Актуальными формами работы для ДОУ являются 

1) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 

с каждым ребёнком. 

2) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды 

организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: 

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

− разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 
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− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

− экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

− игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

− компоненты среды, особенности социокультурных условий людей с нарушением 

слуха 

− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

 

Социальное партнерство 

ДОУ имеет многолетний опыт сотрудничества с различными образовательными 

партнерами: образовательные, культурные, социальные учреждения и организации.  

Взаимодействие с образовательными учреждениями для лиц с нарушением слуха 

основано на обмене опытом работы, организации и посещении совместных мероприятий, а 

также отслеживание, помощь в корректировке образовательных маршрутов воспитанников.  

Для общеобразовательных учреждений профессионального, педагогического 

образования наш сад является базой для проведения практического обучения (экскурсии, 

пассивная, активная и преддипломная практика).  
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Обратное взаимодействие с учреждениями среднего и высшего педагогического 

образования ведется в направлении повышения уровня образования и педагогической 

компетентности сотрудников детского сада.  

Учреждения культуры, по договоренности с администрацией детского сада 

предоставляют возможность бесплатного или льготного посещения детей и 

сопровождающих их взрослых, педагогов на экскурсии, представления, лекции и т.д. 

Кукольный театр им. Станиславского, Новосибирский кукольный театр предоставляли 

возможность эксклюзивного просмотра своих спектаклей детьми детского сада, совместно 

с родителями и возможностью размещения переводчика РЖЯ в удобном месте, перед 

сценой. 

Участие в различных проектах, организованных организациями социальной 

направленности, расширяет кругозор и социальные контакты детей с нарушением слуха.     

 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования отличается 

целенаправленной, выстроенной с учетом возможностей учреждения и потребностями 

дошкольной организации, учетом специальных образовательных потребностей детей с 

нарушением слуха.   

• МКДОУ ЦРР д/с № 501 "Медвежонок"

• Дошкольное отделение МКОУ С(К)ШИ № 37

• МКОУ С(К)ШИ № 37

• МАОУ КШИ № 12 (г. Искитим) 

• ИСТ НГТУ

Образование лиц с нарушением слуха  

• Новосибирский государственный педагогический университет 

• Педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко

• НИПКиПРО

• МКУДПО "ГЦРО"

Профессиональные образовательные учреждения 

• Новосибирский областной театр кукол 

• Театр кукол КДЦ им. К.С. Станиславского

• Новосибирская филармония 

• Музей природы  

• Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

Учреждения культуры 

• "Счастье слышать!" Новосибирская региональная общественная 
организация поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха

• "ОПОРА-детям" общегородской социальный проект Новосибирского 
областного отделения "ОПОРЫ РОССИИ" для детских учреждений

• "Бабушкины сказки" из общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

• НРОО «Экологи» 

Социальные организации и объединения 
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2.10.5. Организационный раздел Программы воспитания  

 

Взаимодействие педагогического работника с детьми 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

− создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду", показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

 

События Организации 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

проектирования событий в следующих формах:  

 

«Организованная образовательная деятельность и коррекционная работа» 

В детском саду процесс обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. При 

проведении всех видов образовательной деятельности, коррекционной работы помимо 

образовательной составляющей всегда присутствует воспитательная задача, уделяется 

развитию таких качеств личности как нравственность, трудолюбие, доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность и т.д. 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

"Экоцентр" ДДТ им. 
В. Дубинина

Библиотека им. Н. А. 
Некрасова

Детская музыкальная 
школа №2 им.Е.Светланова
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В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.  

3. Применение ИКТ и различных видов наглядности. На занятиях используются 

мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ 

жизни. При оформлении наглядного, иллюстративного материала большое внимание 

уделяется речевому оформлению содержания (адаптированный, понятный текст) и форм 

предъявления речевого материала (письменный, РЖЯ и его элементы, устно-дактильный, 

слухо-зрительное восприятие устной речи).   

4. Коммуникативные игры. Направленные на формирование социально-

эмоциональное развитие, умения общаться, со взрослыми и сверстниками. Проводятся с 

применением наглядного материала, в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

4. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

5. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не просто наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются наглядные примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством просмотра 

мультфильмов, театральных постановок, других средств наглядности, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

 

«Праздники и традиции» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 
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совместным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Основные задачи воспитания, решаемые при организации праздничных и 

традиционных, общих мероприятий:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день»); 

- сезонных праздников («Осенняя ярмарка», «Новый год», «Масленица»); 

- тематические «Доминантные дни» («День Здоровья», «Мы за чистые руки» «День 

НАОБОРОТ», «День безопасности», «День театра», «Неделя спорта»); 

- социальных и экологических акций («День бабушек и дедушек», «Сдай бумагу- 

сохрани дерево!», «Поможем птицам зимой», «Осторожно – первоцвет!»); 

на уровне группы: 

- «День рождения»;  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 
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3. Творческие мастерские. Вместе ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические 

плакаты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями 

и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Наше лето», 

«Моя мама», «Мой домашний любимец», фотовыставки «Осторожно-первоцвет!», «Как я 

провел лето». На выставках «Дары Осени» и «Творим вместе» представляются 

творческие, совместные работы детей и родителей.  

5. Экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

«Экскурсии» 

Экскурсии являются наиболее эффективным и прямым способом вовлечения глухих 

детей дошкольного возраста в окружающий мир и непосредственно в социум, 

заставляющий налаживать с ним контакт, взаимодействовать в заранее подготовленных 

условиях и под разумным наблюдением педагога. 

Такая форма организации детской деятельности как экскурсия предполагает, что 

глухие дошкольники, выходя из образовательного учреждения, добираются до места 

расположения назначенного объекта (природы, музеи, театры и.д.), непосредственно 

знакомятся с ним, выполняя некоторые заранее запланированные действия, упражняются в 

использовании заранее приготовленных и выученных речевых шаблонов, и выполняют 

обратный путь до образовательного учреждения или домой.  

Вышеперечисленные этапы непосредственно экскурсии дополняются еще 

предварительной работой (над темой экскурсии, правилами поведения, а также 

разучивании речевых шаблонов, коррекции произносительных навыков). Последующие 

после экскурсии образовательные мероприятия, оказывают помощь глухому ребенку в 

осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании нового 

жизненного опыта, полученного на экскурсии, «проработке» его впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний о ней. 

Цель: создание условий для положительной динамики социализации и адаптации 

детей дошкольного возраста с нарушением слуха посредством организации их 

практического взаимодействия с внешним миром на специально организованных 

экскурсиях. 

Задачи:  

1. Расширять сферу общения и социальных контактов глухих детей; 

2. Формировать необходимый уровень социальной адаптированности, умение 

адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;  
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3. Способствовать активизации речевого развития, обогащению словаря, развитию 

умений использовать речь в разных коммуникативных ситуациях, употребляя 

адекватные для ситуации речевые шаблоны и обороты (приветствовать, 

знакомиться, обращаться к людям, задавать вопросы, договариваться, 

благодарить и прощаться); 

4. Формировать творческую и познавательную активность, умение адекватно ее 

проявлять, повышать уровень саморегуляции; 

5. Обогащать знания и представления об окружающем мире, обществе, культуре, 

природе и т.д. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, художественно-

эстетическая, трудовая, коммуникативная, продуктивная, двигательная. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Подготовка к экскурсии (предварительная работа) включает в себя:   

-  Выявление уровня имеющихся у детей знаний по теме экскурсии; 

- Предварительное знакомство с объектом с использованием большой доли 

наглядности (иллюстрации, альбомы, картины, мультимедийные презентации, 

видео материалы, в т.ч. мультфильмы) и практической деятельности (сюжетно-

ролевые игры, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

труд и другие виды деятельности; 

- Формирование понятий по теме экскурсии (при необходимости), расширение, 

уточнение знаний по темам, уже знакомым детям;  

- Словарная, речевая работа по темам, закрепление, знакомство с новыми ловами 

по теме, коррекция и закрепление произносительных навыков на материале темы 

предстоящей экскурсии; 

- При подготовке к экскурсии, в течение которой детям предстоит тесное речевое 

взаимодействие с людьми (магазин, библиотека и другие) сурдопедагог заранее 

планирует речевой материал, шаблоны для обращения к окружающим, 

сотрудникам объекта, диалога с ними. Для детей с недостаточным уровнем 

произносительных навыков и/или с проблемами с запоминанием речевых 

шаблонов, заранее можно приготовить таблички для предъявления и чтения.  

2. Экскурсия должна содержать:  

- Создание установки для детей на то, что смотреть, на что обращать внимание, и/или 

выполнение практического задания, которое является целью экскурсии (отправить письмо 

с почты, купить продукты в магазине и т.д.)  

- Подробное, постоянное сопровождение речевыми комментариями (с 

использованием разных видов речи, доступных детям) всех действий, перемещений, 

контактов и взаимодействия с людьми и т.д.   

- Создание условий для закрепления правил культуры поведения, правил дорожного 

движения (предварительные беседы, обращение внимания непосредственно на экскурсии, 

при необходимости, подведение итогов выполнения правил после экскурсии) 

- Организация, активизация речевого общения на экскурсии педагогов с детьми, 

между детьми, детей и окружающих их взрослых (случайных, а также непосредственно 

участвующих в экскурсии), детей. 

- Оказывать содействие при использовании детьми речевых шаблонов обращения к 

людям, приготовленных заранее, при необходимости помочь ребенку (подсказать, дать 

табличку, продублировать его речь собеседнику) 
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- Организация, предварительно запланированное практическое взаимодействие 

ребенка с предметами окружающего мира, людьми на каждой экскурсии 

- Подведение итогов экскурсии непосредственно после нее, беседа по ключевым 

вопросам, самому яркому событию на экскурсии. 

3. Последующее закрепление материала экскурсии:  

Обязательным условием является, также работа педагога после экскурсии, 

направленная на обобщение, закрепление понятий, знаний, приобретенных на экскурсии, 

оказание помощи в осмыслении и упорядочивании жизненного опыта, приобретенного 

ребенком, оречевление чувств и эмоций, вызванных событиями на экскурсии с 

использованием материалов непосредственно с экскурсии (фотографии, видеоматериалы, 

записки и зарисовки, приобретенные товары, билеты, афиши, буклеты и т.д.):  

- Беседы, составление рассказа по фотографиям и записям с экскурсии, закрепление, 

активизация словаря по темам;  

- Придумывание подписей к фотографиям (для альбома, фотогазеты, карточкам для 

рассказов и т.д.), составление очередности фото, картинок с текстом, потом текста без 

картинок;  

- Самостоятельные творческие рассказы по впечатлениям об экскурсии Я 

ЗАПОМНИЛ(А) … МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ … Я УЗНАЛ(А)…  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) по памяти или с 

опорой на фотографии, материалы экскурсии  

- Сюжетно-ролевые игры, изготовление и/или использование материалов с экскурсии 

в качестве атрибутов игры;  

- Создание различного рода коллекций, подборок, гербариев, моделей из предметов 

и/или по темам экскурсии. 

 

«Играем в театр» 

Специфика коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения 

слуха направлена на абилитацию воспитанников, организацию индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям с учетом их возрастных особенностей, степени 

выраженности дефекта и вторичных отклонений, вызванных нарушением слуха, а также с 

учетом характера, особенностей темперамента и направленности интересов каждого 

ребенка.   

Цель программы по развитию театрализованной деятельности детей, прежде всего, 

состоит в обеспечении условий для обучения, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:  

o Обеспечивать всестороннее развитие личности; 

o Формировать мотивацию к использованию коммуникативной функции речи 

(в т.ч. устной); 

o Преодолевать социальную недостаточность через различные виды 

деятельности. 

Программой предусмотрены обязательные к чтению, изучению и драматизации: 

III год обучения (4-5 лет)  

1-ый квартал –сказка «Репка» 

2-ой квартал –сказка «Колобок» 

3-ий квартал – сказка «Теремок» 

IV год обучения (5-6 лет)  

1-ый квартал – сказка «Теремок» 
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2-ой квартал – игра-драматизация сказки «Три медведя» 

3-ий квартал – игра-драматизация сказки «Кошкин дом» 

V год обучения (6-7лет)  

1-ый квартал – игра-драматизация сказки «Три поросенка» 

2-ой квартал – игра-драматизация сказки «Кто, петух и лиса» 

3-ий квартал – игра-драматизация сказки «Красная шапочка» 

 Виды совместной деятельности: игровая, театрализация, драматизация, 

художественно-эстетическая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

познавательная, трудовая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Просмотр спектаклей доступен для детей самого младшего возраста. Знакомит в 

наглядной форме детей с сюжетами сказок, литературных произведений, авторских 

сюжетов или бытовых ситуаций. Организация просмотра обязательно сопровождается 

всеми видами речи в формах доступных для детей, а также для ознакомления и закрепления 

словаря. Может быть в форме режиссерской игры (настольный, плоскостной или 

объемный), кукольный, теневой, пальчиковый и т.д.) или игры-драматизации в исполнении 

приглашенных артистов, педагогов, а также детей других групп.  

2. Подвижные игры и/или игры с сюжетом, ролями небольшие игры, в которых 

подражание и имитация движений не являются самоцелью, однако на них обращается 

внимание детей  

3. Выполнение игровых упражнений (этюды) могут быть направлены на 

формирование выразительности движений, закрепление диалогов с использованием разных 

видов речи (элементы РЖЯ, устно-дактильная речь, устная) героев сказок, бытовых 

сюжетов и т.д.  

4. Работа над упражнениями по социально-эмоциональному развитию детей 

проводится в игровых заданиях, организации сюжетной игры, где дети выполняют роли 

животных, сказочных персонажей или людей. Педагог организует и представляет игровую 

ситуацию, дети подражают поведению, движениям и звукам животных или 

взаимодействуют друг с другом в рамках сюжета игры.   

5. Организованная театрализованная деятельность детей:  

- Режиссерские игры определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых педагогами группе: настольный, плоскостной и объемный, кукольный, 

теневой, пальчиковый и другие виды театров. В каждой возрастной группе обязательно 

наличие уголка для театрализованных игр, представлений, спектаклей. В уголках 

расположены различные виды театров, атрибуты для режиссерских игр, организации 

спектаклей, книжки-сценарии (схемы, модели) сюжетов знакомых сказок.   

- Драматизации – ролевые игры, особой составляющей которых являются ролевые 

диалоги, взаимодействие героев (животных, людей, персонажей). Используется для детей 

старшего дошкольного возраста, однако, элементы подражательных игр с детьми 

организуют с самыми маленькими детьми в подвижных, музыкальных играх и играх с 

сюжетом.  

6. Организация и показ спектакля – совместный детско-взрослый, долгосрочный 

проект, результатом которого является полноценный спектакль, театрализованная 

постановка для детей других групп, родителей или выступления на творческом конкурсе. 

 

«Я и ЭкологиЯ» 

Экологическое воспитание дошкольников с нарушением слуха (глухих) не 

предусмотрено ни в прошлой ни в действующей программе (на основе ФГОС ДО) для 
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глухих дошкольников. Однако, оно является необходимым для формирования у детей 

общечеловеческих ценностей, а также ценностям высшего порядка, каким является 

природа, как основа существования человека на Земле. 

В ДОУ реализуется Программа «Я и ЭкологиЯ», которая строится на учете общих и 

специфических принципов и подходов, а также особых образовательных потребностей 

глухих детей раннего и дошкольного возраста, которые учитываются при построении и 

содержании методов обучения, отборе форм работы с детьми и их родителями (около 80% 

которых также имеют нарушение слуха), подготовку персонала, педагогов. 

Цель: формирование начал экологической культуры, экологических знаний, 

воспитание экологического сознания и поведения глухих дошкольников, понимание 

ценности жизни и здоровья живых существ, стремления помогать им. 

Задачи:  

 Создавать в педагогическом и родительском коллективе атмосферы 

значимость экологических проблем и экологического воспитания детей; 

 Создавать в ДОУ условия, обеспечивающие педагогический процесс 

экологического воспитания;  

 Формировать у глухих детей понимание первоначальных связей в 

окружающей среде, постепенно усложняя содержание экологических знаний 

об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, 

понимание ведущих взаимосвязей в мире.  

 Развивать навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в 

быту и в природе 

 Развивать положительный опыт эмоционально-чувственного восприятия 

природы, и присваивать личностно-значимые экологические ценности на этом 

опыте. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, художественно-

эстетическая, трудовая, коммуникативная, продуктивная, двигательная. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Экологические проекты, акции - рассматривается как комплексное мероприятие, 

которое реализуется через все виды детской деятельности и направления развития, 

образовательную деятельность. Он направлен на формирование активной жизненной 

положительной позиции по отношению к природе, помогает понять ребенку, что от него 

зависит состояние окружающей среды. 

Ежегодное повторение серии проекта помогает ребенку больше углубиться в 

проблему, расширять свои знания и умения в рамках темы проекта, сформировать активную 

жизненную положительную позицию по отношению к природе, понимание ребенком, что 

от него зависит состояние природы.  

В соответствии с особенностями восприятия глухих дошкольников деятельность в 

рамках проекта должна отличаться большим количеством наглядности (наглядных 

пособий, дидактических игр, атрибутов для подвижных игр, картинок, видео сюжетов, из 

которых составлены мультимедийные презентации, альбомы, карточки и т.д.) и активной 

практической деятельностью.  

В течение учебного года обязательны к реализации следующие экологические 

проекты:  

Название проекта Участники Время 

реализации 

«Дары Осени» Все группы Октябрь 
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«Поможем птицам зимой!»  Все группы Ноябрь –декабрь 

«Волшебная вода» Все группы Январь 

«Мой домашний любимец» Все группы Февраль 

«Осторожно – первоцвет!» Группы для детей дошкольного 

возраста 

Апрель 

«Детский сад – цветущий 

сад!» 

Старшая и подготовительная группы Май 

 

2. Дидактические игры уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 

представления о предметах и явлениях природы, растениях и животных, учатся обобщению 

и классификации. При ознакомлении с природой используют дидактические игры с 

предметами, настольно-печатные и словесные.     

3. Предметные игры, в которых уточняются, конкретизируются и обогащаются 

представления о свойствах и качествах предметов, дают возможность детям оперировать 

предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков 

4. Игры с природным материалом не только помогаю ребенку научиться 

вычленению отдельных признаков предметов, явлений, сравнение их, умение 

группировать, классифицировать по определенным общим признакам, чертам. Они дают 

возможность ребенку прикоснуться к природе, сделать ее частью своей игры, своей жизни.  

5. Подвижные игры могут быть связаны с подражанием повадкам животных, их 

образу жизни, в некоторых отражаются явления неживой природы, а также с закреплением 

знаний о функциях и действиях тех или иных предметов, обобщение и систематизация 

знаний. 

 

«Ранняя профориентация»  

 Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

Профориентация глухих людей в системе специального образования имеет давние корни и 

многолетнюю историю, а также материальную базу (мастерские, специально 

оборудованные кабинеты). Это комплекс психолого-педагогических, медицинских 

мероприятий, направленных на подготовку к рациональному выбору профессии, наиболее 

соответствующей индивидуальным, но уже анатомо-физиологическим особенностям 

человека, состоянию его здоровья, на основе учета его способностей, склонностей, 

интересов, знаний.   

С помощью ранней профориентации у ребенка начинают формироваться личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес окружающему социуму, к труду взрослых, 

развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной области профессиональной сферы.   

Цель формирование у ребенка эмоциональное отношение к миру профессий, 

предоставить ему возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности, 

создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста,  

Задачи:  

– обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности  

– формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о 

роли современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; 
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– закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои 

впечатления; 

– стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей; 

– воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 

– помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие наглядных видов искусств, 

художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны перспективные тематические планы по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. 

Создается учебно-методический комплект разнообразной наглядности, пособий, 

адаптированных под особые образовательные потребности детей с нарушением слуха.  

2. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить 

свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

3. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной 

профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют 

большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 

4. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 

видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

5. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у 

детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные 

качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

самоконтроль и самосознание. 

6. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям. 

7. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

оформление помещений; 
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оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания глухих и слабослышащих детей; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком нарушением слуха. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением слуха возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением слуха возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 

представителей профессий) Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением слуха возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет глухому и слабослышащему ребенку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательно-образовательную и коррекционно-развивающую работу реализуют 

высоко квалифицированные специалисты. Педагогический состав детского сада 

представляют 17 специалистов:  

• Старший воспитатель,  

• Музыкальный руководитель (совместитель), 

• Учителя-дефектологи (6 человек), 

• Воспитатели (9 человек) 

Из 6 групп детского сада три группы полностью укомплектованы педагогическим 

персоналом, в соответствии со штатным расписанием: на группу 1 учитель-дефектолог и 2 

воспитателя. При этом в каждой группе имеется учитель-дефектолог (сурдопедагог).   

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителей (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с глухими и слабослышащими детьми.  

В ДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с глухими и слабослышащими детьми: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку нарушением слуха 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, речевого развития, использования доступных ребенку форм 

речи, ограниченный объем личного опыта детей; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

нарушение слуха, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий 

для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

дошкольников с нарушением слуха, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; особое внимание необходимо уделять речевой 

доступности, большой роли наглядного материала, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с нарушением слуха 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с нарушением слуха. 

 

Основные условия реализации Программы воспитания  

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с нарушением слуха в условиях 

Организации являются: 
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1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с нарушением 

слуха и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у глухих и слабослышащих обучающихся развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

нарушением слуха; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организационное обеспечение образования детей с нарушением слуха 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением слуха 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

обеспечивает реализацию образовательных прав ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования,  

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с нарушением слуха, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением слуха максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушением слуха  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование глухого, слабослышащего раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, слабослышащему 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого, 

слабослышащего ребенка раннего и дошкольного возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным 

слухом раннего и дошкольного возраста. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей глухого, 

слабослышащего ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 

слабослышащего ребенка раннего и дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 

работников и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушением слуха, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с нарушением слуха в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 
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ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

стрится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

− содержательно-насыщенной и динамичной - включають средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможностью собрать, разобрать, возможностью комбинирования 

деталей; возможностью самовыражения обучающихся; 

− трансформируемой - обеспечивают возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

− полифункциональной - обеспечивают возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

− доступной - обеспечивают свободный доступ обучающихся с нарушением слуха 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с нарушением слуха, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

− безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

− эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствовуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 

− ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

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; 
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• 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 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, оборудование которого позволяет организовать 

театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 
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• 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»4. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися с нарушением слуха 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; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

При создании материально-технических условий для детей с нарушением слуха 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

− учебно-методическое сопровождение Программы; 

− помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 
4 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/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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− оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального творчества, музыкальные инструменты; 

− административные помещения, методический кабинет; 

− классы для коррекционных занятий с учителем-дефектологом (в т.ч. уголки для 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы);  

− помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

− оформленная территория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. Содержание и организация дошкольного образования детей с нарушением слуха: 

учебное пособие / под общ. ред. О.А. Красильниковой. – Спб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2018. – 292 с.  

2. Педагогическая диагностика развития слухового восприятия и речи 

дошкольников с нарушением слуха / Под общ. ред. О.А. Красильниковой. – Спб.: Изд-во 

РГПУ им А.И. Герцена, 2016. – 128 с. 

3. Корсунская Б.Д. «Методика обучения глухого дошкольника речи» М., 1969.  

4. Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушением 

слуха» М., Владос, 2001. 

5. Носкова Л.П., Головчиц Л.А. «Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха» М., Владос, 2004. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками,  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. Организация самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогических 
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работников. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с нарушением слуха в группах компенсирующей 

направленности, предусмотрены должности педагогических (учитель-дефектолог) и иных 

работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в группах для детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

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 ДОО 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 должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать 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. 
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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 Норматив 

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 
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для 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 не 

менее 

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 

 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО  

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности 
пребывания детей в дошкольной организации5 

12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед 

15.30 полдник полдник 

18.30 ужин ужин 

21.00 - второй ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

 
5 В ДОУ организовано круглосуточное пребывание детей всех возрастных групп в течение рабочей недели (с 
понедельника по пятницу). По пятницам, а также непосредственно перед праздничными, нерабочими днями в ДОУ 
действует 12-ти часовой режим работы. В течение летнего оздоровительного сезона могут быть периоды, когда ДОУ 
работает в режиме 12-ти часового пребывания. 
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8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 24-часовом 

и 12-часовом пребывании в образовательной организации6, 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). 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет (24 ч.) 

Содержание Время 

Холодный период года 

Подъем, гигиенические процедуры, 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, коррекционная работа, совместная деятельность в игровой 

форме индивидуально и по подгруппам 
9.30–10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

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 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Самостоятельные игры детей, совместная игровая деятельность 18.30-20.15 

Второй ужин 20.15-20.30 

Подготовка ко сну. Сон 20.30-7.00 

Теплый период года 

Подъем, гигиенические процедуры, 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, коррекционная работа, совместная деятельность в игровой 

форме индивидуально и по подгруппам 
9.30–10.00 

Второй завтрак 10.00-10.00 

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 

 
6 В ДОУ организовано круглосуточное пребывание детей всех возрастных групп в течение рабочей недели (с 
понедельника по пятницу). По пятницам, а также непосредственно перед праздничными, нерабочими днями в ДОУ 
действует 12-ти часовой режим работы. В течение летнего оздоровительного сезона могут быть периоды, когда ДОУ 
работает в режиме 12-ти часового пребывания. 
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Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 
16.00–18.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Самостоятельные игры детей, совместная игровая деятельность 18.30-20.15 

Второй ужин 20.15-20.30 

Подготовка ко сну. Сон 20.30-7.00 

 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет (12 ч.)  

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

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 
16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

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  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

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 

деятельность детей 
16.00–17.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 
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Уход детей домой до 19.00 

 

Примерный режим дня в группах для детей дошкольного возраста (24 ч.) 

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

Холодный период года 

Подъем, гигиенические 

процедуры 
7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.20-8.50 

Занятия, коррекционная 

работа, совместная 

деятельность с детьми 

(включая перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут, 

гимнастику в процессе занятия 

-2 минуты) 

9.00-10.30 9.00-10.40 9.00-10.45 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.30-11.50 10.45-12.00 10.45-12.00 11.05-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 12.00-12.30 12.15-12.40 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Занятия (при необходимости), 

совместная деятельность с 

детьми (включая перерывы 

между занятиями, не менее 10 

минут, гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты) 

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

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.10 16.00-17.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

17.00-18.10 17.00-18.10 17.10-18.15 17.45-18.20 
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Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми  

18.40-20.20 18.40-20.30 18.40-20.30 18.40-20.40 

Подготовка ко 2-му ужину. 2-

ой ужин  
20.20-20.30 20.30-20.40 20.40-20.50 20.40-21.00 

Подготовка ко сну. Сон 20.30-7.00 20.40-7.00 20.50-7.00 21.00-7.00 

Теплый период года 

Подъем, гигиенические 

процедуры 
7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми, утренняя 

гимнастика  

7.30-9.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.50 8.30-9.00 8.35-9.00 8.20-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.20 8.50-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.10-12.10 10.20-12.20 10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

 

16.30-18.10 16.30-18.10 16.30-18.15 16.30-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 
18.40-20.20 18.40-20.30 18.40-20.30 18.40-20.40 
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Индивидуальная работа с 

детьми  

Подготовка ко 2-му ужину. 

2-ой ужин  
20.20-20.30 20.30-20.40 20.40-20.50 20.40-21.00 

Подготовка ко сну. Сон 20.30-7.00 20.40-7.00 20.50-7.00 21.00-7.00 

  

Примерный режим дня в группах для детей дошкольного возраста (12 ч.)  

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

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.20-8.50 

Занятия, коррекционная 

работа, совместная 

деятельность с детьми 

(включая перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут, 

гимнастику в процессе занятия 

-2 минуты) 

9.00-10.30 9.00-10.40 9.00-10.45 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.30-11.50 10.45-12.00 10.45-12.00 11.05-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 12.00-12.30 12.15-12.40 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Занятия (при необходимости), 

совместная деятельность с 

детьми (включая перерывы 

между занятиями, не менее 10 

минут, гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты) 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.10 16.00-17.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. 

17.00-18.10 17.00-18.10 17.10-18.15 17.45-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 
18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.20-8.50 

Совместная деятельность, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-10.30 9.00-10.40 9.00-10.45 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.30-11.50 10.45-12.00 10.45-12.15 11.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 12.00-12.20 12.15-12.25 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, совместная 

деятельность 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.10-17.00 16.10-17.00 16.15-17.10 15.50-17.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 
17.00-18.10 17.00-18.10 17.00-18.15 17.00-18.20 
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деятельность детей, уход 

домой 

Подготовка к ужину. Ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой 

18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 

групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе 

включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  
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30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Развлечение «День Знаний» Муз. рук-ль, 

педагоги 

2.  Физкультурное развлечение «Быстрее, выше, сильнее!» - 

диагностика развития физических качеств, с последующим 

заполнением паспортов здоровья детей. 

Воспитатели 

3.  
Доминантный день «Осенняя Ярмарка», музыкальное 

развлечение   

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

4.  Онлайн-выставка поделок из природных материалов «Дары 

Осени» 
Ст. воспитатель  

5.  Поздравительная акция «Дошкольный работник» и онлайн-

акция «Поздравь воспитателя» 

Педагоги групп 

Ст. воспитатель   

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Развлечение «Праздник ладушек – дедушек и бабушек»  Педагоги групп 

2.  Экологическая акция «Мой домашний любимец» (4 октября) Ст. воспитатель 

3.  Образовательно-развлекательное мероприятие «Учитель» (5 

октября) 

Педагоги 

старших групп 

4.  Выставка рисунков «Папа может» (12-13 октября) Ст. воспитатель  
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5.  
Доминантный день «Чистые руки»  

Ст. воспитатель, 

педагоги групп  

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Доминантный день «Моя родина – Россия!» Ст. воспитатель 

2.  Мероприятия, посвященные «Дню Матери». Развлечение 

«Мамина радость» 

Музыкальный 

руководитель  

3.  «Наш ГЕРБ» - образовательное мероприятие для детей 

старших групп  

Педагоги 

старших групп  

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  «Мы разные, но мы вместе!» - образовательное мероприятие 

для детей старших групп, посвященное Международному дню 

инвалидов  

Ст. воспитатель 

2.  «Художники нашего сада» - выставка рисунков, посвященная 

Международному дню художника  

Ст. воспитатель, 

педагоги групп 

3.  «Наши Герои» образовательно-развлекательное мероприятие, 

посвященное Дню Героев Отечества 
Ст. воспитатель  

4.  Доминантный день «Безопасность в доме» 

 
Педагоги групп 

5.  Организация и проведение новогодних праздничных 

развлечений 

Музыкальный 

руководитель 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Доминантный день «Зимушка-зима»  Ст. воспитатель 

2.  
Физкультурно-спортивное развлечение: «Зимние 

Олимпийские игры-2024»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.  
Доминантный день «Волшебная вода. Берегите воду!» 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Доминантный день «Научные открытия», посвященный Дню 

российской науки  

Педагоги 

2.  День профессии «Профессия – защитник Родины» (15 

февраля, в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

3.  Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника 

Отечества.  

Музыкальный 

руководитель 

4.  
Экологическая акция «Сдай бумагу – сохрани дерево!» 

Ст. воспитатель, 

педагоги 
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МАРТ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  
Праздничный концерт, посвященный празднику 8 Марта 

Музыкальный 

руководитель 

2.  День профессии «Швея» Педагоги  

3.  
Доминантный день «Играем в театр», посвященный дню 

театра (27 марта) 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  
«День НАОБОРОТ»  

Ст. воспитатель, 

педагоги 

2.  
Развлечение «Проводы Зимы» 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Развлечение «Полет вокруг Земли», посвященное Дню 

космонавтики  

Педагоги 

 

МАЙ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Развлечение «День Труда», посвященное празднику Весны и 

Труда» 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

2.  Мероприятия, посвященные Дню Победы. Экскурсия к 

монументу Славы, возложение цветов к Вечному огню  

Педагоги  

3.  
Выпускной праздник «До свидания, детский сад!»  

Музыкальный 

руководитель 

4.  Доминантный день «Мы – чемпионы!» - диагностика 

развития физических качеств, с последующим заполнением 

паспортов здоровья детей. 

Ст. воспитатель 

 

Перечень праздников и памятных дат, входящих в план воспитательной работы с 

глухими детьми старшего дошкольного возраста 

Дата  Событие, праздник  

3 сентября  
День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

8 сентября  Международный день распространения грамотности  

23 сентября  

29 сентября 

День жестового языка.  

Международный день глухих  

8 ноября  
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России  

3 декабря  День неизвестного солдата  

5 декабря  День добровольца (волонтера) в России  

12 декабря  День Конституции Российской Федерации 

27 января  День снятия Блокады Ленинграда. День памяти жертв Холокоста  

3 февраля  День Сталинградской битвы 
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21 февраля  Международный день родного языка 

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией  

19 мая  День детских общественных организаций в России 

24 мая  День славянской письменности  

1 июня  День защиты детей  

6 июня  День русского языка  

12 июня  День России 

22 июня  День памяти и скорби 

8 июля  День семьи, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа  День Государственного флага РФ 

27 августа  День российского кино  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация  

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушением слуха) 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 311»  

 

4.1. Федеральные программы дошкольного образования 

Программа опирается на: 

 «Федеральную образовательную программу дошкольного образования» 

(ФОП ДО), утверждённую приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847 (ссылка на документ) 

 

 «Федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(ФАОП ДО), утвержденную приказом Минпросвещения России от 

24.11.2022 N 1022 зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149 (ссылка на документ) 
 

 

4.2. Возрастные и иные особенности категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

Программа ориентирована на обеспечение условий для дошкольного образования 

воспитанников с 2 до 7 лет, имеющих нарушения слуха (глухие, слабослышащие). 

В МБДОУ д/с № 311 функционирует 6 групп компенсирующей направленности. Одна 

группа для детей раннего возраста (для детей 2-3 лет) и 5 групп для детей дошкольного 

возраста (для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет).  

Все дети в ДОУ имеют статус инвалида детства (по слуху). Большинство детей в ДОУ 

имеют сохранный интеллект и рекомендованное ПМПК обучение по программе для глухих 

детей. В ДОУ также могут получать образование дети, имеющие возможность для обучения 

по программе для слабослышащих детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК), а 

также дети, имеющие сочетанные (комплексные) нарушения развития. 

При реализации программы, следует учитывать, что глухие дошкольники 

представляют собой сложную гетерогенную группу, различающуюся по состоянию слуха 

и речи, наличию, выраженности или отсутствию дополнительных отклонений в развитии.  

На этапе обучения, как и на этапе завершения освоения адаптированной программы 

дети могут быть отнесены с следующим группам: 

1) Глухие дети, имеющие перспективу сближения с возрастной нормой при 

значительной систематической специальной поддержке; 

2) Слабослышащие дети без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющие перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке; 

3) Дети с нарушением слуха, имеющие дополнительные нарушения в развитии, 

значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной поддержке.  

Основное содержание программы направлено на первые две группы. 

Содержание работы для последней группы детей определяется индивидуальной 

программой (индивидуальный образовательный маршрут), разрабатываемой педагогами 

группы в соответствии с рекомендациями ПМПК и/или ППк МБДОУ д/с № 311 и на 

основании психолого-педагогического обследования, педагогического мониторинга 

развития ребенка и индивидуальных возможностей здоровья ребенка.  

https://docs.edu.gov.ru/document/id/3571
//sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
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Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В работе с глухими 

воспитанниками и их родителями используются разные формы речи, в том числе 

письменная речь, дактильная азбука и элементы калькирующего и русского жестового 

языка. Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Огромную роль 

в обучении и воспитании играет применение разнообразных видов наглядности и 

практической деятельности. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Основной целью работы с родителями (законным представителям) 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. 

 


