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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования слабослышащих 

и позднооглохших детей (далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 447 «Семицветик» г. Новосибирск, 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, (Информация об 

изменениях: Подпункт 2 изменен с 17 февраля 2023 г. - Приказ Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. N 955 См. предыдущую редакцию; Наименование изменено с 17 

февраля 2023 г. - Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. N 955 См. 

предыдущую редакцию) и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40%       

          Характеристика детей с нарушением слуха  
       К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и 

двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение 

с окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют 

собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, 

но и по уровню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных 

нарушений.   

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

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

2000 Гц).   

     В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в 

зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 

40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость 

IV степени (более 90 дБ).   

     Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет 

ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения.     Эти 

дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 

состоянию слуха, речи и по многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  

     Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой находился ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития.   

     Многие слабослышащие дети не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с 

легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искаженный характер из-за не различения близких по 

звучанию слов и фраз. Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность 

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

и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 

формировании личности детей. Вместе с тем,  по мере взросления постепенно 
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развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 

собственных действий и поступков.  

     В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль приобретают 

зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор ребенка с нарушением 

слуха становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. 

Зрительные ощущения и восприятия у детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в 

ряде случаев развиты лучше. Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости 

окружающего мира, на которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут 

воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия. 

Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный образ. Он 

зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе длительных 

упражнений ребенок с нарушением слуха может различать зрительно артикуляторные 

образы целых слов.   

     Двигательные ощущения играют важную роль в овладении детьми устной речью. 

Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для исправления 

пользуется слуховым контролем, а дети с нарушением слуха опираются на 

кинестетические ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата.   

     Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха - средство самоконтроля, база, 

на которой формируется речь. Существует зависимость запоминания от способа 

предъявления материала. Значительно хуже запоминаются ими объекты, которые 

предъявляются им по частям, не целиком, по сравнению со слышащими сверстниками. 

Им труднее мысленно воссоздавать образ фигуры без непосредственного восприятия 

целой фигуры. При предъявлении целой фигуры запоминание не имеет больших отличий 

от запоминания слышащих.  

      У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо позже 

слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно 

больше специфических особенностей, чем в других познавательных процессах. Такие 

дети длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно-образного 

мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами.  

      В формировании словесно-логического мышления слабослышащий отстает от 

слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной 

деятельности. Без специального обучения речь у такого ребенка практически не 

развивается. И чем раньше начнется работа по формированию и развитии речи, тем 

лучше будут результаты в этом направлении.   

     По-разному идет у слабослышащего и слышащего овладение и устной и письменной 

речью. У слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение 

письменной речью, у детей с нарушением слуха эти процессы могут идти параллельно, а 

иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и 

предложения при классическом обучении даются слабослышащим для общего 

восприятия в письменной форме в виде таблиц (глобально).   

     Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для ребенка некоторые преимущества 

перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью 

зрения. Наиболее трудным для детей является усвоение грамматического строя 

предложения, правил словосочетаний, грамматических связей слов. Отмечаются 

трудности в понимании письменной речи глухими детьми.   

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в 

общении отрицательно сказываются на становлении предметной и игровой деятельности. 

Более поздние сроки формирования действий с предметами обусловливают своеобразие и 

низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков проявления по 

сравнению с играми слышащих детей. Игры слабослышащих детей значительно беднее 
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по содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо знакомые  бытовые 

действия, не отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые 

отношения.   

     Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового замещения, когда 

происходит перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие 

функции. Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим 

наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка 

очень сложно, так как значение слов длительное время закреплено за одним предметом. 

Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая построение и варьирование 

сюжета, усвоение ролевого поведения и ролевых отношений, использование предметов-

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

дошкольном возрасте. Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, 

аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные 

действия специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с 

нарушением слуха приводят к появлению новых групп - их медицинский и социально-

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

нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации и их число неуклонно растет.   

     На современном этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация является 

одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей, которая позволяет 

абсолютно глухим людям слышать и понимать речь. В отличии от обычных слуховых 

аппаратов, которые просто усиливают звук, кохлеарная имплантация обходит 

неработающие части уха и доставляет сигнал непосредственно к слуховому нерву. Таким 

образом, в процессе операции во внутренне ухо пациента вводится система электродов, 

обеспечивающая восприятие звуковой информации посредством электрической 

стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва.  

     Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет детям с нарушением слуха сразу 

же после подключения речевого процессора различать звуковые сигналы и пользоваться 

речью в коммуникативных целях. Поэтому, после проведения первой настройки 

процессора ребенок нуждается в педагогической помощи по развитию слухового 

восприятия и развитию речи. В связи с чем, главная цель реабилитации маленьких детей 

с кохлеарным имплантом - научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и 

распознавать окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для 

развития речи.   

     Долгое время глухие люди были обречены жить в мире безмолвия. Но теперь 

кохлеарная имплантация дает им возможность слышать все звуки, даже самые тихие! 

Кохлеарная имплантация позволяет вернуть слух оглохшему человеку, а благодаря этому 

вернуть его к учебе, работе, к обычной жизни. Глухой ребенок с кохлеарным имплантом 

получает возможность научиться понимать речь и говорить. И сегодня уже не возникает 

сомнения, что кохлеарная имплантация является самым эффективным методом 

реабилитации глухих детей.  

     Кохлеарная имплантация – это не только хирургическая операция. Послеоперационная 

реабилитация – самый длительный и трудоемкий этап кохлеарной имплантации. Ее цель 

– научит ребѐнка слышать, понимать речь с помощью импланта и говорить. 

Длительность и эффективность реабилитации пациентов с кохлеарным имплантом (КИ) 

зависит от многих факторов, ведущим из которых является возраст потери слуха. У детей 

с врожденной глухотой длительность слухоречевой реабилитации составляет 5 лет и 

более.   

     Родители ребенка с нарушением слуха так же, как и родители нормально слышащего 

малыша, являются основными учителями по развитию у него речи.   
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Развитие речи         У детей с нарушением слуха с нормальным интеллектом гуление 

появляется обычно позднее, чем у слышащих детей, и не переходит в стадию ответного 

лепета. Для таких детей в возрасте от 1 года до 6 лет характерно большое многообразие 

голосовых реакций. К ним относятся следующие: лепет (неотнесенный); голос; гуление; 

кряхтенье; чмоканье; мычание, артикулирование без голоса и т.д.. В большинстве случаев 

дети имеют звонкие, чистые голоса, звонкий смех, естественный плач. Из-за отсутствия 

обратной слуховой связи у большинства необученных детей количество голосовых 

реакций с возрастом резко сокращается. У многих они становятся очень однообразными, 

а иногда пропадают совсем. Словесная речь без специального обучения не появляется. У 

многих детей отмечается внимание к губам говорящих людей: они смотрят на губы, 

иногда подражают артикуляции взрослых с голосом или без голоса.   

      У подавляющего большинства детей с нарушением слуха к концу дошкольного 

периода появляются слова, а у некоторых детей—фразы; их речь чаще всего страдает 

фонетическими и грамматическими искажениями. Эти дети понимают обращенную речь 

в пределах определенной ситуации.  

 

Слуховое восприятие       Дети с нарушением слуха, как правило, реагируют 

преимущественно на громкие звуки (гул самолета, гудок поезда, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, голос повышенной громкости на разном расстоянии).   

       Среди этих детей с нормальным интеллектом почти не встречаются такие, которые не 

реагируют хотя бы на один из слуховых раздражителей.       Ответные реакции детей 

характеризуются в младшем возрасте большим разнообразием. Большая часть реакций 

носит при этом безусловно рефлекторный характер: поворот головы; торможение 

(замирание); расширение зрачка; вскидывание глаз; поиски источника звука; 

вздрагивание; усиленное мигание; вегетативная реакция  

(покраснение); эмоциональные реакции (смех, улыбка, обида, плач)       Постепенно 

количество видов ответных реакций сокращается.    Изменяется характер реакций детей 

на звуковые раздражители. У детей до 2,5 лет ведущее место занимают ориентировочные 

однократные реакции; эти реакции носят диффузный характер и очень быстро угасают. 

Они, как правило, дают однократную реакцию, после чего перестают реагировать на звук, 

хотя и ощущают его.  

       С 3 лет появляются довольно четкие реакции на звучания.   

       До определенного возраста наблюдается некоторое развитие остаточного слуха и без 

специального обучения. Повышается чувствительность детей к неречевым и речевым 

звукам, увеличивается расстояние, с которого они оказываются в состоянии ощущать или 

воспринимать акустические раздражители, повышается различительная 

чувствительность.   

 Сенсорное и интеллектуальное развитие  
         В течение дошкольного периода в сенсорном и интеллектуальном развитии детей с 

нарушением слуха происходят значительные сдвиги. Завершается развитие предметных 

действий и, соответственно, предметности восприятия. Это находит свое выражение в 

том, что дети не только знают функциональное назначение предметов, но и умеют 

пользоваться ими в быту. Все умственно полноценные дети с нарушением слуха среднего 

и старшего дошкольного возраста оказываются в состоянии сами себя обслуживать 

(пользоваться ложкой, одеваться, обуваться и т. д.).        

Умение пользоваться предметами по назначению можно наблюдать и во время игры с 

игрушками.   

       Дальнейшее развитие подражания приводит к тому, что дети оказываются в 

состоянии воспроизводить по подражанию не только движения или соотносящие 

действия, но и сложные действия, требующие вычленения свойств и качеств предметов. 
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Дети вычленяют в ситуации подражания действиям взрослого цвет, форму, величину и 

пространственные взаимоотношения объектов. Однако дети младше 4 лет даже в 

ситуации подражания такое вычленение осуществляют не всегда. Многие дети 3 – 4 лет 

не могут еще вычленить по подражанию цвет, форму, величину, пространственные 

отношения предметов.   

       Все дети старше 4 лет справляются с вычленением свойств объектов в ситуации 

подражания, если количество объектов не превышает 3 – 5.  Увеличение количества 

элементов вызывает у многих детей хаотические действия.   

       На протяжении дошкольного возраста количество элементов, которое дети могут 

сопоставлять в ситуации подражания действиям взрослого, значительно возрастает.   

       В дошкольном возрасте значительно совершенствуется возможность действовать по 

готовому образцу. Ребенок может производить выбор по образцу предметов 

определенного цвета, формы, величины; он может осуществлять выбор по двум 

признакам.   

        Появляется возможность практического выделения по образцу единицы из 

совокупности (если перед ребенком лежит группа предметов, а на ладони взрослого – 

только один предмет, ребенок может взять из группы один предмет), установления 

взаимно однозначного соответствия по количеству между несколькими предметами, 

выделения категории один — много. Дети переходят к анализу сложного образца, 

состоящего из нескольких элементов.  

        Причина снижения результата – трудности, которые испытывают дети с нарушением 

слуха, когда им нужно перебрать большое количество элементов.   

      Тенденция развития восприятия цвета, величины, пространственных отношений у 

детей с нарушением слуха и нормально слышащих детей дошкольного возраста 

одинакова. Однако у детей с нарушением слуха не только более медленный темп 

развития восприятия, но имеется и ряд других особенностей. У них наблюдается меньшая 

самообучаемость в процессе занятия. Характер самих ошибок отличается большей 

стабильностью, снижена аналитичность восприятия.   

       На протяжении дошкольного детства дети с нарушением слуха переходят от более 

низких, примитивных способов ориентировки в задании к более высоким. Однако нельзя 

забывать о том, что развитие способов ориентировки идет и в другом плане – в плане 

функциональном: при переходе к более трудным заданиям ребенок, который действовал 

уже способом зрительного соотнесения, может перейти снова к методу проб.  

Средний уровень ориентировки в задании для детей преддошкольного возраста – уровень 

проб. При более трудных заданиях эти дети переходят к уровню применения физической 

силы.   

  В связи с общим сенсорным и интеллектуальным развитием обогащаются и средства 

общения детей с нарушением слуха с окружающими.    

Развитие моторики        Многие дети, имеющие нарушение слуха и сопутствующие 

нарушения вестибулярного аппарата, с самого начала отстают от нормально 

развивающихся детей того же возраста. Некоторая неустойчивость, 8 трудности в 

сохранении равновесия, недостаточная координация движений сохраняются у многих из 

них на протяжении всего дошкольного детства. Многие в раннем и младшем дошкольном 

возрасте не в состоянии бросить мяч, так как бросок связан с нарушением равновесия 

всего тела.  

        У многих детей с нарушением слуха имеется отставание в развитии мелкой 

моторики, недостаточно дифференцированы мелкие движения пальцев, 

артикуляционного аппарата. Подражание движениям артикуляционных органов вызывает 

у детей большие трудности на протяжении длительного периода.   

Развитие игры        Все дети с нарушением слуха с нормальным интеллектом в 
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дошкольном возрасте проявляют интерес к игрушкам. Однако с возрастом происходят 

некоторые изменения в игровых интересах детей: они становятся, с одной стороны, более 

избирательными, а с другой – значительно более устойчивыми. Так, младшие 

дошкольники прекращают игру через 3 – 5 минут после получения игрушек, так как не 

знают, что с ними делать дальше. Дети старшего дошкольного возраста могут 

самостоятельно играть с игрушками не менее 15 – 20 мин. Большинство детей отмечают 

быстрое пресыщение игрушками и отсутствие интереса к старым.   

       У детей 2-3 летнего возраста преобладающим видом игровых действий является 

манипуляция с предметами (как неспецифическая, так и специфическая). После 3 лет, 

наряду с манипуляцией, у детей появляются процессуальные действия, которые являются 

основным содержанием игры значительного большинства детей. Процессуальный 

характер игры сохраняется у детей с нарушением слуха на протяжении всего 

дошкольного детства, однако в игре детей старше 4 лет появляются элементы сюжета, 

которые не меняют ее общего характера. Такие элементы сюжета имеются в игре 

примерно половины детей старше 4 лет и у всех детей старше 5 лет.   

Поведение         Как правило, дети с нарушением слуха контактны. Формы контакта 

меняются с возрастом. Преобладание относительно простых форм контакта сменяется 

более сложными. Так, от простого подчинения взрослому дети переходят к подлинному 

контакту. Ребенок учитывает реакции взрослого (одобрение, порицание и т. д.), сам 

активно поддерживает контакт, проявляет заинтересованность в нем. В ходе совместных 

действий со взрослым контакт углубляется; ребенок начинает активно требовать 

внимания со стороны взрослого.   

       С возрастом контакты становятся более прочными и длительными. Более половины 

детей младшего возраста (до 2 лет) периодически порывают контакт по мере истощения 

внимания или в тех случаях, когда к ним  предъявляют непривычные требования. Дети 

более старших возрастов порывают контакт только в исключительных случаях.   

       Линия развития прослеживается также в реакциях ребенка на замечание. Уже самые 

маленькие дети с нормальным интеллектом реагируют на замечание взрослого, однако 

далеко не во всех случаях за реакцией на замечание следует исправление поведения. 

Реакция может быть и негативной. Важно подчеркнуть, что количество случаев 

исправления поведения в соответствии с замечанием взрослого тоже от года к году 

заметно увеличивается. Достаточно рано у детей с нарушением слуха появляется 

адекватная реакция на одобрение.        Более показательна в этом смысле реакция детей 

на неудачу. Умение вовремя заметить неудачу в своих действиях и внести в них 

соответствующие исправления свидетельствует о наличии самоконтроля, 

предполагающего довольно высокий уровень развития. У самых маленьких не только нет 

попытки внести исправления в свои действия; саму неудачу они, как правило, 

самостоятельно не оценивают. Более половины детей старше 4 лет самостоятельно 

выделяют неудачные решения; многие из них исправляют их.   Одним из важных 

параметров в оценке развития ребенка является его внимание.   

     Устойчивость внимания на протяжении дошкольного детства меняется.  

2-х летний ребенок может заниматься одним и тем же не более трех минут, после чего он 

требует смены вида занятия. Средний и старший дошкольник может, не истощаясь, 

заниматься одним и тем же до 10—12 мин. При смене видов занятий старший 

дошкольник может выполнять различные задания, не истощаясь, в течение 40 и более 

минут.   

      Устойчивость внимания у одного и того же ребенка может быть разной в зависимости 

от вида деятельности.   

      С возрастом заметно улучшается концентрация внимания и способность 

переключаться от выполнения одного вида задания к другому, от одного вида 
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деятельности к другому.  

       Причины прекращения деятельности различны у детей разного возраста. Малыши 

прекращают действия в связи с наступлением истощения (независимо от того, решена ли 

задача), старшие дошкольники, как правило, выполняют задание до конца.  

1.1.2 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.3 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
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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. 

1.1.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушениями 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 потребностей 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации (далее - КИ), 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, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды 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, слабослышащих и позднооглохших 

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: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающийся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2 Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
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целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с 

нарушениями слуха, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.2.1 Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся - к концу 

первого полугодия жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического 

воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная 

имплантация): 

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

радостные звуки в ответ на голос и улыбку педагогического работника; 

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

взгляд с одного говорящего человека на другого; 

3) активно гулит; 

4) различает голоса близких людей, слушая говорящего, и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд близкого человека или когда он собирается уходить; 

5) обнаруживает выраженную потребность в общении с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями): проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на их обращения, сам инициирует общение, привлекая педагогического работника, 

родителей (законных представителей) с помощью голоса, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

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

издающий звук; 

7) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

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

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой - тянется ко второй и захватывает ее, 

перекладывает предмет из руки в руку. 

Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся: к концу первого года 

жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического воздействия и адекватного 

звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная имплантация): 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

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

пытается подражать действиям педагогических работников, родителей (законных 

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

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

3) во взаимодействии со педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, естественными 

жестами, голосовыми проявлениями; стремится привлечь педагогического работника, 

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

поощрение и порицание педагогическим работником своих действий по их мимике, жестам; 

4) переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё новые и новые 

звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь естественного развития речи; 

5) рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе педагогического 

работника, родителей (законных представителей) может показать названный предмет, 

пытается сам использовать мелки и карандаши; 

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

7) проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

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

работников, родителей (законных представителей). 

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является 

представление о том, что процесс созревания биологической структуры организма ребенка 

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

Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся раннего возраста - к 

трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

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

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

согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

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

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

для слышащих детей, увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура 

речи; 

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

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

самостоятельная речь ограничена: 

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

окружающим близким людям; 

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

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

педагогическим работником, родителями (законными представителями); 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование). 

1.2.2 Целевые ориентиры для глухих обучающихся на этапе завершения освоения 

адаптированной программы. 

Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от 

онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих обучающихся 

дошкольного возраста. 

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

в первые месяцы жизни, до 1,5 лет): 

1) демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует с другими детьми и педагогическим работником, участвует в совместных 

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

свои чувства; 

2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится играть рядом с 

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

ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на игру, предложенную 

педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую задачу, умеет 
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взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение; 

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

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

словарь); 

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

иллюстраций, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

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

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

7) владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

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

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

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

транспорте, в общественных местах, стремится к самостоятельности, владеет приёмами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

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

10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

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

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

обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при значительной 

систематической специальной поддержке: 

1) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются 

мотивы учебной деятельности; 

2) стремится к организованности и аккуратности; 

3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оценивать 

свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 

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

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 

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

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

животным; 

7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет 

любознательность; 

9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих 

задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

12) имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

13) понимает обращения и выполняет задания; 

14) понимает вопросы; 

15) умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 
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16) умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с просьбой, с 

вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно); 

17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 

18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели; 

19) определяет последовательность действий, операций; 

20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

22) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами 

деятельности; использует при общении различные виды речевой деятельности; 

23) умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образцы, рисунки, схемы; 

24) умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора 

и различных материалов; 

25) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

26) соблюдает правила личной гигиены; 

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

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

28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и 

поступкам других людей; 

29) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится или не нравится); 

30) называет членов своей семьи, их имена; 

31) выражает приветствие, просьбу, желание; 

32) соблюдает правила поведения в Организации; 

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

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая 

индивидуальные слуховые аппараты; 

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

необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 

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

к ней; 

38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

39) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек); 

40) различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания 

окружающего мира; 

41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

понимает и употребляет в речи материал, 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?; 
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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). 

1.2.3 Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

этапе завершения освоения Программы: 

1. Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к 

возрастной норме): 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работником, другими 

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

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

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

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

грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, 

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

безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

умения в различных видах деятельности. 

2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 
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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; 

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). 

3. 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 
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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). 

4. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной: 

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

доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, владеет 

различными формами и средствами взаимодействия с другими детьми, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

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

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных 

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

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

формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

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

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

1.2.4 Целевые ориентиры для обучающегося с КИ к окончанию первоначального 

периода реабилитации. 

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

обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

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

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на новой 

сенсорной основе и его инициирование; 

3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работником, 

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

контакты, используя как невербальные, так и доступные ему вербальные средства; 

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

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

поля зрения; 

5) способность самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

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

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

мобильных телефонов, городского телефона); 

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

удовольствие; 

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

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

близких в шумной обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

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

работника, родителей (законных представителей); 

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

количество которых быстро увеличивается; 

12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных для 

разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его 

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

незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы. 

1.2.5 Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

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

возрастной норме: 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует другими детьми и педагогическим 

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

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

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

речь внятная, могут наблюдаться, как и у слышащих обучающихся, трудности произнесения 

отдельных звуков, которые не снижают общей внятности речи, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения; владеет грамотой или подготовлен к 

овладению ею; 

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

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

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

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

окружающего мира; 

воспринимает на слух неречевые звучания, речь соответствует возрасту: речевой 

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

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

метров; 

слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой слуха: проявляет 

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

ведет себя адекватно услышанной беседе, находится в постоянном слуховом внимании к 

происходящему, изредка может переспросить заданный вопрос, уточняя его, если он был 

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

фильмы, мультфильмы, слушает аудиокниги; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и 
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другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям), другим детям, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Способен 

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

деятельности. 

2. Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

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

кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 

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

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

работником, участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

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

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

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

предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 

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

организовывать своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики; 

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

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

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним 

видом, уход за одеждой); 

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

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

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий 

или своей работы с образцом; 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор 

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

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

испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха: 

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

представителями) необязательно глядя на собеседников; находится в постоянном слуховом 

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

мультфильмы; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми 

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

возрастной нормы, содержание коммуникации уже выходит за рамки личного опыта, круг 
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общения, его тематика и речевые средства разнообразны, но сами речевые средства еще не 

соответствуют возрасту, часто встречаются аграмматизмы, ребенок в общении понимает 

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

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

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

достаточно внятная, но наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, может 

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

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

грамотой или подготовлен к овладению ею. 

3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы: 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, 

большую часть практических действий выполняет в совместной с педагогическим работником 

деятельности или при его постоянной помощи, владеет элементарными формами и 

средствами взаимодействия с другими детьми; 

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

внимание, образная и словесная память, происходит формирование основных видов 

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

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему ребенку 

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

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

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

восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха более 

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

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

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

удовольствие, активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной 

интонацией, любит слушать музыку; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми людьми, но широко 

используются и невербальные средства, уровень развития коммуникации и речи значительно 

отстает от возрастной нормы, ребенок в общении понимает простую фразу, как правило, 

связанную с его деятельностью, с определенной ситуацией, в самостоятельной речи 

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

элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной, устная речь естественная по 

звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но со значительными 

аграмматизмами, она, как правило, недостаточно внятная; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

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

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

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

существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
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           Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

с обучающимися с ОВЗ, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП 

ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ГБДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ 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 обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями                                                       обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 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 обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка . 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики раз-вития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3. карты развития ребенка с ОВЗ; 

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

    ДОУ  самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической                                                          

диагностики  развития обучающихся, в т.ч. его динамики.                                                                                                                                                                                                                               

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной  

деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
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дошкольного возраста с ОВЗ; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в 

соответствии: 

5. c разнообразием вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

6. c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

7. c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

8. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 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 

обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с  

ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка с общей моделью организации образовательной 

деятельности ребёнка с ОВЗ по пяти образовательным областям.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, определяемым ФАОП и ФГОС ДО: 

социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое развитие с определением в каждой 

области актуальных для ее освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими 

воспитанниками видов детской деятельности; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей со слуховой депривацией; 

раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, их особых образовательных 

потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по направлениям 

педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 

потребностям детей с нарушением слуха содержания пяти образовательных областей 

обеспечивает развитие у глухих, слабослышащих и позднооглохших воспитанников 

предпосылок освоения на следующей ступени образования АОП ДО. 

С учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением слуха профилактику и при необходимости 

коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием слуховой депривации, 

успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в 

школе, адаптацию и интеграцию глухих, слабослышащих и позднооглохших детей в 

общество. 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями слабослышащих и 

позднооглохших детей в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

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

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

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

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию АООП, в частности принципам поддержки 
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разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Данная АОП ДО реализуется: 

а) в группах комбинированной направленности (воспитываются дети с 

нормальным и нарушенным слухом) – обучение по АОП на фронтальных и 

индивидуальных занятиях сурдопедагога со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми и по ООП для нормально развивающих детей на совместных занятиях слышащих 

детей и детей с нарушенным слухом; 

б) в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 

(воспитываются слышащие дети и 1-2 ребенка с нарушенным слухом с высоким уровнем 

общего и слухоречевого развития) – обучение по основной образовательной программе с 

индивидуальным сопровождением на совместных занятиях с нормально 

развивающимися детьми и по АООП ДО на подгрупповых и индивидуальных занятиях 

сурдопедагога и других специалистов. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, предлагаемые для 

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

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

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

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и 

(или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

2.3.1. Младенческий и ранний возраст. 

Основной задачей в период младенческого и раннего возраста глухого и 

слабослышащего ребенка, ребенка с КИ является формирование его базового доверия к миру, 

к людям и к себе. Создание и поддерживание позитивных и надежных отношений, в рамках 

которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития, является важной задачей 

педагогических работников. Ключевую роль при этом играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка с нарушенным слухом со педагогическим работником. Особое значение для 

данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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2.3.1.1. В первом полугодии жизни глухого, слабослышащего ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении всей жизни;  

 развития базового доверия к миру;  

 развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения ребенка младенческого 

возраста со педагогическим работником;  

 познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности;  

 физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка с нарушенным слухом, создается 

основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям:  

1. В области социально-коммуникативного развития: родители (законные 

представители), педагогические работники удовлетворяют потребность глухого, 

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

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

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

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

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

успокаивает. 

Родители (законные представители), педагогические работники способствуют 

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

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

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

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо создание условий, в 

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

осуществлять поддержку гуления и подготавливать к его переходу к лепету. 

2. В области познавательного развития: родители (законные представители), 

педагогические работники создают специальные условия для обогащения глухого, 

слабослышащего ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

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

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

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

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

3. В области физического развития: родители (законные представители), 

педагогические работники способствуют росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений глухого и слабослышащего ребенка: организует питание, правильный 

режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж. 

2.3.1.2. Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании специально организованных условий для: развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности, ситуативного-действенного общения глухого, слабослышащего 

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

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

эстетическим видам деятельности, развития первых навыков самообслуживания, физического 

развития ребенка: 

1. В области социально-коммуникативного развития: родители (законные 

представители), педагогические работники удовлетворяют потребность ребенка с 
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нарушенным слухом в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

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

педагогических работников при этом чередуются. Они показывают образцы действий с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования, 

поддерживает инициативу глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Родители (законные представители), педагогические работники способствуют 

развитию у глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям, создает безопасное пространство для взаимодействия 

обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

обучающихся в этом пространстве, проявлениями интереса обучающихся друг к другу, 

взаимодействием обучающихся, называет обучающихся по имени, комментируя 

происходящее. Родители (законные представители), педагогические работники поддерживают 

стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания. 

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо создание условий, в 

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

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

2. В области познавательного развития: родители (законные представители), 

педагогические работники способствуют развитию любознательности глухого, 

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

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

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

выкладывать, извлекать звуки). На регулярных прогулках педагогический работник 

наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 

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

вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы. 

3. В области речевого развития: педагогический работник в процессе взаимодействия 

с глухим и со слабослышащим ребенком внимательно относится к попыткам ребенка 

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

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

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

речи. Родители (законные представители), педагогические работники выступают 

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

типологическими особенностями развития. Педагогическим работником осуществляется 

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

ситуации, стимулируются собственные "высказывания" ребенка. 

4. В области художественно-эстетического развития: родители (законные 

представители), педагогические работники организуют предметно-пространственную среду, 

заполняя ее необходимым оборудованием, предметами и материалами - музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками. 

Педагогические работники организуют прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений, демонстрируют звучание детских музыкальных инструментов, 

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

рассматривают картинки, репродукции картин, рисуют в присутствии обучающихся, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности, предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и (или) экспериментирования. 

Педагогические работники поддерживают и развивают эмоциональные голосовые реакции 

ребенка в процессе восприятия звучания, предметов, картинок. 

5. В области физического развития: прежде всего, педагогический работник 

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

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

На данном этапе следует придавать особое значение развитию крупной и мелкой 

моторики: 

1. В области крупной моторики: педагогический работник поощряет самостоятельную 

активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка с нарушенным слухом в помещении, попыткам 

делать первые шаги. 

2. В области мелкой моторики: педагогический работник насыщает среду предметами 

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

формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики слабослышащего 

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

здоровья обучающихся. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование 

с карандашами, мелками. 

2.3.2. Ранний возраст (1-3 года). 

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо учитывать 

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

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

относительно обучающихся раннего возраста будет развиваться в двух направлениях в 

каждой образовательной области. 

2.3.2.1. В области социально-коммуникативного развития: 

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

первых месяцев жизни, основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для развития общения слабослышащего ребенка со педагогическим 

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

самообслуживания; 

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

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

являются установление коммуникации со педагогическим работником и другими детьми, 

дальнейшее развитие зрительного и слухового сосредоточения, формирование навыков игры, 

самообслуживания. 

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

месяцев жизни: 

1. В сфере развития общения со педагогическим работником: педагогический работник 

удовлетворяет потребность глухого, слабослышащего ребенка в общении и социальном 

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

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

различные предметы, при этом активные действия ребенка и педагогического работника 

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

среду для самостоятельной игры-исследования, поддерживает инициативу ребенка в общении 

и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ 

позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит ребенка к 

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

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
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активностью обучающихся в этом пространстве, поощряет проявление интереса обучающихся 

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

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

различных чувств обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли, которые появляются в социальных ситуациях. Педагогический работник 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. Педагогическим 

работником осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

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

педагогический работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться, обращает внимание 

обучающихся на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает обучающихся в случае обиды. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник 

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

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности. Благодаря этому глухие, слабослышащие обучающиеся, обучающиеся с КИ 

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

других, овладевая таким образом социальными компетентностями. Педагогическим 

работником осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

3. В сфере развития игры: педагогический работник выступает организатором игрового 

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

индивидуально-типологическими особенностями развития. В случае необходимости 

педагогический работник знакомит обучающихся с различными игровыми сюжетами, 

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

несколькими детьми. 

4. В сфере социального и эмоционального развития (обучающиеся с нарушенным 

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

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Педагогический работник поддерживает 

стремление обучающихся к самостоятельности в самообслуживании. 

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

начато после 1,5 - 2-х лет. 

Педагогические работники организуют активную совместную деятельность с глухим, 

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

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

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

Педагогический работник стимулирует и поддерживает интерес ребенка к игровой 

деятельности. При этом все взаимоотношения ребенка со педагогическим работником 

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

Педагогические работники формируют у ребенка самостоятельность, навыки 

самообслуживания. 

2.3.2.2. В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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

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

слабослышащих обучающихся с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; 
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2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с 

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

являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами 

окружающего мира, знакомства с предметными действиями, формирование познавательных 

способностей. 

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

проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

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

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

лопаткой). 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, создавая для этого 

специально организованную насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

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

воду. Педагогический работник с вниманием относится к проявлению интереса обучающихся 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

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

лет. Педагогическим работником необходимо формировать у ребенка соответствующий 

возрасту интерес к окружающему его миру, взаимоотношениям людей, интерес к предметам и 

действиям с ними: 

 2.3.2.3. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

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

первых месяцев жизни, - создание условий для развития речи у обучающихся в повседневной 

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

организованных играх и занятиях; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато после 1,5 - 

2-х лет, - организация речевого общения с ребенком как в постоянно повторяющихся 

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

числе письменной. 

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

месяцев жизни: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники 

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

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

поддерживая тем самым активную речь обучающихся. Педагогический работник не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но предлагает правильный образец речи. 

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 
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планирующей и регулирующей функций речи. 

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

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

владеет устной речью: не понимает речь и не говорит. В процессе общения он использует 

отдельные голосовые реакции, как правило, однообразные и монотонные: 

Общение педагогических работников с таким ребенком связано в первую очередь с 

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

постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понимание речи. 

Речь педагогического работника должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Педагогические работники постоянно побуждают ребенка к совместному со 

педагогическим работником проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения, с ребенком ежедневно проводятся 

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

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

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

Особую роль приобретает использование письменной речи - письменные таблички, 

которые являются одним из важнейших вспомогательных средств овладения речью. 

Педагогическим работником проводится работа по развитию неречевого и речевого 

слуха. 

2.3.2.4. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

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

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

обучающихся эстетического отношения к окружающему миру, приобщения к 

изобразительным видам деятельности, приобщения к музыкальной культуре, приобщения к 

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

деятельности; 

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

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

деятельностью, музыкальной культурой. 

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

проводится с первых месяцев жизни: 

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

педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым вещам, красоте 

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

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: педагогические 

работники предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество слабослышащих обучающихся. 

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

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду с использованием специальных 

приборов и оборудования, органично включая музыку в повседневную жизнь обучающихся. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности: 

педагогические работники знакомят обучающихся с театрализованными действиями в ходе 

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

театрализованных представлений. Побуждают обучающихся с нарушенным слухом 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с которыми 

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

изобразительной деятельности. Внимание ребенка привлекается к музыкальным звучаниям. 

Педагогический работник поет ребенку, предлагает ему звучащие игрушки, по возможности 

исполняет мелодии на музыкальном инструменте. Занятия по изобразительной деятельности 

проводятся как воспитателем, так и родителями (законными представителями) 

слабослышащего ребенка. 

2.3.2.5. В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

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

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

обучающихся, становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения; 

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

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

здоровья обучающихся, формирование двигательной активности. 

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

проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового 

образа жизни. Педагогические работники организуют правильный режим дня, приучают 

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

полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. Педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как 

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

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, для развития ловкости, 

силы, координации. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают обучающихся с нарушенным слухом в игры с предметами, стимулирующими 

развитие мелкой моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. Педагогические работники 

создают в Организации специально организованную безопасную среду, а также 

предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и не 

должны препятствовать деятельностному исследованию мира. 

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

начато после 1,5 - 2-х лет: 

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

специальных физкультурных занятиях, прогулках, в подвижных играх ребенок упражнялся в 

ходьбе, равновесии, ползании, лазанье, бросании и катании мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также решению 

специальных коррекционных задач. В ходе таких занятий педагогическим работником 

уделяется большое внимание становлению речи ребенка в связи с различными видами 

деятельности, формированию потребности в общении, активно используются остатки слуха 

ребенка. 

2.3.3. Дошкольный возраст. 

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

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 
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 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

педагогические работники: 

-  создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят, способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

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

собственному усмотрению использовать личное время), способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

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

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, воспитывают уважение к чувству 

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

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

-  создают в ДОУ 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-
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ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

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, 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 ДОУ 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. 
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3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники:  

- создают специальные условия для свободной игры глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, организуют и поощряют участие 

обучающихся в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах;  

- поддерживают творческую импровизацию в игре; 

- используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением речью в 

связи с игровой деятельностью. 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

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

на специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, 

выполнения поручений; 

- учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить свое место за 

столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, не вставать 

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

посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить педагогических работников доступными 

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

усеченным словом); 

- обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в определенном 

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

ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, приводить себя в порядок; 

- мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться индивидуальным 

полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться салфеткой, носовым платком, 

расческой; 

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

туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок одежду; 

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

- воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые поручения: 

на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, сгребать снег, 

собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу. Применяют для поддержания интереса 

к деятельности игровые приемы ("Помоги мишке убрать игрушки", "В гости пришли куклы"). 

Приучают обучающихся принимать посильное участие в труде педагогических работников; 

- создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

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

функциональное использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного 

развертывания элементарных игровых действий (машину - катать, куклу - возить в коляске, из 

кубиков - строить); 

- 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), 



37 
 

укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. Обращают внимание 

обучающихся на необходимость правильного точного использования игрушек: посуды, 

одежды, мебели, предметов обихода. 

- всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, учитывая при этом уровень их 

речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до выбора необходимой 

таблички, повторение названия игрушек и действий совместно со педагогическим работником 

или отраженно за ним). 

2.3.3.2. В области познавательного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

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

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

- создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

- возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект; 

- организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным 

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

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

действительности педагогические работники: 

- создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей, обучающихся педагогические работники: 

- создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

- создают возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

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

эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка с нарушенным слухом формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 
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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. 

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

действительности педагогические работники: 

- создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

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

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

экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают обучающихся задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 

педагогические работники: 

- знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная деятельность в 

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

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

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

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

"Погода", "Неживая природа"; 

- реализуют деятельность по развитию у обучающихся мелкой моторики, восприятию цвета, 

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

развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти в ходе 

дидактических игр; 

- организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных математических 

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

формирование элементарных измерительных навыков). 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в образовательной 

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

2.3.3.3. В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

 формирования слухоречевой среды; 

 формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

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

развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

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

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

работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

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

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 

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

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

они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники: 

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

их правильному восприятию, в том числе инсценирование, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух; 

- побуждают к самостоятельному чтению; 

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

или специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению 

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

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

пользующийся кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилитации, 

получает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

 Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, содержание образовательной 

области "Речевое развитие" должно быть направлено на создание условий 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, 
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образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

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

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

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

педагогическим работником; 

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

окружающим миром, труду, физическому воспитанию, где детям дают материал, 

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

организации деятельности обучающихся; 

- на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения слов и 

фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов речевой 

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

занятий усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации; 

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

уточнение произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 

слуха обучающихся; 

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

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

навыки. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнительных отклонений в 

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

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся рассматривается 

как обучение обучающихся устной и письменной речи, включая все составляющие части, при 

этом педагогические работники: 

- организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, их способности к осмысленному чтению и письму. В ходе 

такого обучения обучающиеся овладевают способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию 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, 
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предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью, сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места; 

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

письменно; 

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря; 

- восстановление деформированного текста; 

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в ДОУ, 

группе, дома, на улице по данному плану; 

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

речи. 

Для глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

- формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 

- педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению на уровне их 

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

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

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

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

артикуляционного аппарата; 

- педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, проводят игры, 

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

выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; 

- педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в речи близко к норме 

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

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

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

жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

- педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном общении на 

уровне их произносительных возможностей. Они учат обучающихся самостоятельно читать 

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

использованием надстрочных знаков. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" для обучающихся после операции 

кохлеарная имплантация представлено в разделе "Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушениями слуха". 

2.3.3.4. В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями 

слуха основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ 

интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества педагогические работники: 
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- способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора; 

- знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

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

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

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

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла педагогические работники: 

- создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов; 

- в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

- в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и позднооглохшим 

детям, детям с КИ создают художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука; 

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

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

настроения персонажей. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

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 
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игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы. В сфере эстетического развития обучающихся с дополнительными нарушениями 

развития педагогические работники: 

- вызывают у обучающихся интерес к рисованию, лепке, аппликации и рисованию, а также 

развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с 

готовыми изображениями (обыгрывать конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с 

рисунком и аппликацией); учить понимать содержание изображенных на картинках действий, 

подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

- развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания 

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

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

изобразительной деятельности; 

- учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать предварительный 

замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

- развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания картин, 

скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: иллюстраций к 

литературным произведениям, предметов народных промыслов, народных игрушек - 

семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку; 

- учат эмоционально воспринимать красивое; 

- привлекают внимание обучающихся к музыкальным звучаниям (игра на пианино, звучание 

аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой), учат обучающихся реагировать на начало и 

конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой коллективного 

пользования), способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа размахивания 

флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как 

могут), которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 

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

овладевать речью, ее обслуживающей. 

2.3.3.5. Физическое развитие. 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

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

своих физических возможностях, приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности, формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

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

уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники: 

- способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

- возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники: 

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

произвольности действий и движений ребенка; 

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

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

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении; 

- поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

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

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

перспективу сближения с ней: 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники: 

- способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

- создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной 

образовательной организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы 

глухих, слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального внимания педагогических 

работников требует профилактика травм, опорно-двигательного аппарата, так как часто эти 

обучающиеся ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагогические работники: 

- уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений; 

- для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют 

специально организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
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движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма; 

- знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической 

культуры, поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

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

предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей 

каждого ребенка с нарушенным слухом. 

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

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной 

нормы: деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое 

развитие и оздоровление глухих, слабослышащих и поздно оглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в 

моторном развитии. Усилия педагогических работников должны быть направлены на охрану 

и укрепление здоровья обучающихся, развитие потребности в двигательной активности; 

развитие основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию 

отдельных недостатков двигательного развития педагогические работники организуют 

двигательную активность обучающихся, в частности, учат обучающихся разным видам 

построений (в шеренгу, в колонну), совершенствуют умения и навыки обучающихся в ходьбе, 

беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие 

упражнения 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. 

 

2.4 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 
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учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

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

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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дошкольников с нарушениями слуха. 

2.5.1. 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. 

2.5.2. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию 

со специалистами образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), 

снижения уровня фрустрированности личности; 

способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации обучающихся, 

обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка; 

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. 

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

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

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

обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено особенностями психолого-

педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

2.5 4. Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее 

проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются 

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

сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных 

представителей), которые подготовлены к этому специалистами. При этом 

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

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

имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна проводиться 

таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обучение 

взаимодействию с собственными детьми на уровне эмоционального общения, 

"эмоционального диалога", развития сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной 

депривации. 

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

становления и развития взаимодействия слышащего ребенка первого года жизни с близкими и 

включает несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия 

ребенка с близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного 
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освоения речи в естественной коммуникации. Задачи каждого этапа деятельности 

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

На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать Программу 

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

обеспечивается индивидуальными коррекционными занятиями с сурдопедагогом и педагогом-

психологом. 

После начала адекватной реакции на звуковые сигналы, ребенок может воспитываться 

и обучаться в группе комбинированной направленности. При этом деятельность всего 

педагогического коллектива - и под его руководством - родителей (законных представителей) 

должна быть направлена на решение задач первоначального этапа реабилитации. При этом 

будет сохранено важное условие успешной реабилитации - нахождение ребенка с КИ среди 

слышащих и нормально говорящих обучающихся и обеспечение ежедневными коррекционно-

развивающими занятиями (хотя эффективность может быть и ниже, чем при воспитании в 

семье). 

2.5.5. На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических 

работников и родителей (законных представителей) должно включать следующие 

направления деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

представителями) и окружающими близкими людьми на специально-организованных 

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

педагогического работника и ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление 

отношений между близкими и другими людьми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через 

вовлечение их в различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, 

рисование, лепка, конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-

педагогической реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости 

своей роли в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

2.5.6. Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной 

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

обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, 

поддержка активной позиции родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка (или в ее формировании и развитии). 

2.5.7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию 

со специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения, установить их причины, и способствовать их коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных 

представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

обучать родителей (законных представителей) приемам и методам воспитания и 

обучения своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

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

с КИ; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), 

оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 
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2.5.8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с 

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

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

обучающихся, предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в 

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

раскрываются направления работы Организации с родителями (законными представителями) 

обучающихся с нарушенным слухом. 

2. 5. 9. Организациям необходимо указывать в АОП ДО планируемый результат 

работы с родителями (законными представителями) глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания обучающихся; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2. 6  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями слуха. 

Программа коррекционно-развивающей работы с глухими, слабослышащими и 

позднооглохшими детьми 

Система коррекционно-развивающей работы 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. 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих и позднооглохших 

детей включает диагностику слуховой функции, комплексную экспертизу ребенка, 

включая медицинское, психологическое, педагогическое обследование,     медицинскую     

реабилитацию, психологическую реабилитацию, 

сурдопедагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Задачи программы: 

- определение   особых    образовательных    потребностей    слабослышащих    и 

позднооглохших детей, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и 

позднооглохших детей консультативной и методической помощи по особенностям 

развития слабослышащих и позднооглохших детей и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших детей.  Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

слабослышащих и позднооглохших детей и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 
Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, слабослышащими и 

позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу 

компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих обучающихся). 

При их совместном обучении в первую очередь проигрывают дошкольники с тугоухостью (не 

говоря уже о позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха речь). Они 

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

реализацию их потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих 

обучающихся также проигрывает, так как для него часть занятий оказываются 

малоэффективными (например, фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению). Вместе с тем часть глухих обучающихся, как правило, благодаря 

ранней (с первых месяцев жизни) аудио-лого-педагогической коррекции нарушенной 

слуховой функции, по уровню общего и слухоречевого развития могут быть близки к 

слабослышащим детям и значительно превосходить возможности типичных дошкольников с 

глухотой. Так, двух-трехлетний глухой ребенок может уже понимать достаточно много слов и 

простых фраз и использовать их в общении. Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой 

фразой (хотя и с аграмматизмами), самостоятельно использовать речь в общении, умеет 

читать и писать печатными буквами. Для таких обучающихся эффективно обучение среди 

обучающихся с частичным нарушением слуха. 

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

других специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной 

направленности. 

3. На индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогом-психологом, другими 
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педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

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

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с семьями глухих 

обучающихся. 

 

Структура программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми включает в себя последовательность следующих этапов: 

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 

реабилитационного потенциала. 

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы 

со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации 

семьи, необходимых специалистов. 

IV.  

V. Мониторинг   качества   оказанных воздействий   и оценка

 эффективности коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка

 его реабилитационного потенциала включает выявление следующих 

показателей: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха, 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 и др.). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов; 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, 

преобладающий вид памяти; 

- особенности мышления; 
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- познавательные интересы, любознательность. 

3. Особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя и т.д. 

3. 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. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- глубина и устойчивость эмоций; 

- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций; 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка 

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

незнакомым пространством и т.д. 

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 ребѐнка, необходимые педагогические и 

психологические подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с 

ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, в 

структуру которого входят: 

1) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных 

функций и отнесение к определенному типу отклоняющегося развития; 

2) выявление первичного нарушения, природы дефекта, его обусловленности, 

оценка деятельностных функций ребенка; 

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 со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми психолого-медико-педагогический консилиум дошкольной 

образовательной организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы со слабослышащим или позднооглохшим 
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ребенком, описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной 

программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения ребенка. 

10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение со 

взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте — 

игровая деятельность. 

11. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно- педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со слабослышащими 

детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по 

их функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

 формирование наглядно-действенного мышления,

 произвольного, устойчивого внимания; 

 формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование всех 

форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного,

 слухового, кинестетического восприятия); 

 развитие зрительно-моторной координации. 

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

 развитие сенсорных функций; 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

 развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

 подготовка к школе. 

14. Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана с 

обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого 

материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком 

знакомого по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-либо 

наглядного подкрепления. 

15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучающиеся учатся 

распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фразы, тексты). Этот речевой 

материал может быть для слабослышащих дошкольников как хорошо знакомым по значению, 

так и включать малознакомые и незнакомые слова, фразы, тексты, которые не использовались 

в процессе обучения. Распознавание на слух, как и опознавание, осуществляется вне ситуации 

наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, 

может быть реализована по следующему плану: 

1. Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития 
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ребенка с ограниченными возможностями здоровья специалистами психолого-медико- 

педагогического консилиума. 

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной 

помощи и развития. 

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим 

или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие 

речи», 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению», и т.д.). 

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый 

консилиумом на основе повторного обследования слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка. 

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной 

образовательной организации «карты развития ребенка», которая включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус; 

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМП 

- консилиум; 

- рекомендации ПМП - консилиума в адрес родителей слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогов и других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих и позднооглохших детей 

определяется: 

 своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

 качественным слухопротезированием; 

 использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры 

(при отсутствии медицинских противопоказаний); 

 адекватностью коррекционного процесса. 

2.7    Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ уделяется 

первоначальному этапу реабилитации, который рассматривается на примере наиболее 

сложной категории обучающихся с КИ - дошкольников до проведения операции не владевших 

фразовой речью. Также в общем виде представлены направления коррекционно-

педагогической работы после завершения первоначального этапа реабилитации, а также 

содержание коррекционной работы с оглохшими имплантированными детьми. 

В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, 

который при отсутствии медицинских противопоказаний становится кандидатом на 

кохлеарную имплантацию. В этом случае нельзя упускать время, ожидая решение об 

операции. Следует незамедлительно начать подготовку к реабилитации, следующей после 

проведения операции: 

с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по предупреждению 

распада речи, готовить его к будущей настройке речевого процессора, включать семью в 
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коррекционные занятия с их ребенком; 

с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную коррекционную 

работу, уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов неречевые, а по возможности - и речевые звучания, 

готовить к будущей настройке речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

Именно этот период наиболее важен, именно он открывает для ребенка новые 

возможности слухового восприятия речи и неречевых звучаний. От успешности его 

проведения зависит, сможет ли ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями 

или кохлеарный имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

2.7.1 Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь 

естественного (нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного 

"проживания" на другой сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов 

онтогенеза, начиная с первого года жизни. Это позволяет запустить естественное развитие 

слухового восприятия, как это происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

2.7.2 Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

1) для оглохших обучающихся, сохранивших речь, - восстановление сенсорной основы 

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение 

ребенка в привычный для него звучащий мир; 

2) для глухих обучающихся, получавших психолого-педагогическую помощь с первых 

месяцев жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых аппаратов и 

владеющих фразовой речью к моменту КИ, - перестройка коммуникации и взаимодействия со 

слышащим окружением на новой для ребенка естественной основе (переход от 

преимущественно слухо-зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

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

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт 

использования слуховых аппаратов или не имевших его, - формирование коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение 

естественного процесса формирования коммуникации и речи. 

 Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в среднем: 

для оглохших - 1-3 месяца, 

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

для маленьких глухих обучающихся, имплантированных до 1,5 лет, - 9-12 мес, 

для глухих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ - 12-15 месяцев. 

Сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие факторы, поэтому они 

могут быть и длиннее, и короче. 

Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и коммуникации, перестройка 

взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправленной 

работы с ребенком не только и не столько сурдопедагога, сколько ежедневной работы семьи 

под руководством специалистов. Именно в семье родители (законные представители) могут 

создать ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для перестройки 

его коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родителей 

(законных представителей) понять ребенка, поверить в его новые возможности и старательно, 

терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуникации и взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обстановке, 
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среди любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия 

ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную 

обстановку, правильно организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначального этапа 

реабилитации являются воспитание ребенка в семье, в окружении слышащих людей, 

систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на 

ребенка родителей (законных представителей), которые подготовлены к этому 

специалистами. 

С целью обеспечения указанных выше условий, важно организовать воспитание и 

обучение ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе 

с родителям (законным представителям) будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-

двух часов. Для педагогического коллектива Организации крайне важно установить 

доверительные отношения с родителям (законным представителям) и с остальными членами 

семьи. 

2.7.3 Основными направлениями работы являются: 

развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

формирование естественного слухового поведения, 

формирование понимания речи, 

спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

1. С первых дней коррекционных занятий педагогический работник устанавливает с 

ребенком эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его в эмоциональное 

взаимодействие, в ходе которого осуществляет эмоциональный диалог. С этой целью 

использует яркие, в основном звучащие предметы, производит с ними "захватывающие" 

игровые действия, сопровождаемые эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и 

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

голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные средства 

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

Сурдопедагог, а затем дома и родители (законные представители) организует яркие, 

эмоциональные игры с ребенком: игры-потешки, пение педагогическим работником простых 

песенок, хороводы, звукоподражательные игры, игры с сюжетными игрушками и 

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

историй из жизни ребенка и его близких. 

3. Ведется и целенаправленное обучение родителей (законных представителей). 

Педагогический работник не только вовлекает их в эмоциональный диалог с собой, а затем и с 

ребенком, но и учит активно инициировать его. 

4. В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка появляется и развивается 

эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и выразительный 

зрительный контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и выраженность 

интонации в вокализациях, двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим 

работником (приближение корпуса), выразительность позы. Ребенок проявляет инициативные 

действия, стремится взять на себя роль ведущего. Он получает видимое удовольствие и 

радость от совместных эмоциональных переживаний. Как результат - у ребенка с КИ 

активизируются голосовые реакции, появляется понимание и использование интонации в ее 

естественной смыслоразличительной функции. 

5. Родители (законные представители) овладевают эмоциональным взаимодействием 

со своим изменившимся ребенком, начинают не только на занятиях, но и в течение всего дня 

широко использовать эмоциональный диалог с ним. 
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6. Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно 

всё многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их сквозь призму 

незнакомого чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее незнакомые слуховые 

ощущения обрушиваются на практически неподготовленного ребенка, удивляют и 

настораживаю и даже пугают его своей новизной. Нужно научиться слышать их и адекватно 

на них реагировать. 

7. Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить 

обстановку звучаниями, привлекая внимание к ним и включая их в работу. 

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

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, источник 

звучания (предмет, с помощью которого был создан звук) и находить того, кто произвел 

звучание. 

9. Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью (звучит - не 

звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и 

извлекает из нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он предлагает 

ребенку взять игрушку и, так же как это делал он, воспроизвести звучание. Педагогический 

работник стимулирует ребенка к воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует 

ребенку, как проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет. 

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

В первоначальный период следует не только открывать для ребенка мир звуков, но и 

готовить его к программированию речевого процессора. Для установления аудиологом 

точных параметров индивидуальной карты стимуляции речевого процессора сурдопедагогу 

важно научить ребенка в ответ на звуковой сигнал реагировать определенным действием, 

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

переворачивать картинки, доставать из мешочка игрушки. Правильно сформированная 

условная двигательная реакция на звук характеризуется следующим: ребенок, не видя лицо 

говорящего, ждет сигнал, незамедлительно реагирует на его начало 

11. В дополнение к условной двигательной реакции необходимо вырабатывать у 

ребенка следующие умения: 

определять наличие и отсутствие звука (есть-нет); 

определять количество звучаний (один-много); 

определять характеристики звуков: интенсивность (громкий-тихий), длительность 

(длинный-короткий), непрерывность (слитный-прерывистый), высота (высокий-низкий); 

действовать по сигналу (реагировать на его начало и продолжительность - выполнять 

игровое действие, пока он звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с КИ и 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его 

слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают 

развивать эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к инициативным действиям, при 

этом теперь они широко используют не только эмоции, но и речь. Интересное взаимодействие 

ребенка и педагогического работника может быть продолжено лишь при условии понимания 

речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 
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многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для 

появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

   Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ 

являются: 

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

заражение; 

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

3) появление устойчивой потребности в общении педагогическим работником: ребенок 

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

ему вербальные средства; 

4) интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких эмоциональных 

реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем 

расстоянии и вне поля зрения; 

5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в 

естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное (дома, на 

улице, в транспорте, в различных помещениях (больница, магазин); 

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

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

мобильных телефонов, городского телефона); 

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

видимое удовольствие; 

8) появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливаться, 

услышав гудок машины, подбегать к родителям (законным представителям), педагогическому 

работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

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

вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему развернутой устной речи 

педагогического работника (как правило, с первого раза, самостоятельно и адекватно 

реагируя, как это делает слышащий ребенок раннего возраста); 

11) появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной коммуникации 

слов и фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для 

разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция 

коммуникации и взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся 

слуховых возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

2.7.4. Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения 
первоначального этапа реабилитации. На первоначальном этапе реабилитации ребенок 

получает возможность достаточно разборчиво воспринимать речь и звуки окружающего мира. 

Таким образом, создается принципиально новая сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ 

в естественной коммуникации осваивать речь, как это происходит со слышащим маленьким 

ребенком: 

К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны 

перейти на путь естественного овладения коммуникацией и речью, но при этом уровень их 

общего и слухоречевого развития значительно различается: 

одни обучающиеся по уровню общего и слухоречевого развития близки к возрастной 

норме; это отмечается у оглохших обучающихся, у глухих, до проведения кохлеарной 

имплантации имевших высокий уровень речевого развития, а также у большинства детей, 

имплантированные до 1,5-2-х лет; 
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другие - приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от нее по 

уровню общего развития, но имеют значительно более низкий уровень слухоречевого 

развития; это, как правило, отмечается у большинства глухих дошкольников с КИ, до 

операции речью не владевших; 

третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и слухоречевого развития; 

это, как правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополнительными 

отклонениями в развитии, но может иметь место и у глухих дошкольников с КИ без 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-

педагогической работы и на ее организации. 

2.7.5 Развитие речи детей с КИ после завершения первоначального этапа 

реабилитации. 

С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной 

работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продолжает овладевать, 

прежде всего, в естественной коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и 

обогащение словаря в ходе педагогической работы при реализации всех пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формирование и обогащение 

словаря через расширение представлений об окружающей действительности, через помощь в 

"оречевлении" (предъявление правильного образца) для выражения детьми желаний, чувств, 

интересов. 

Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их 

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

явлений природы, сезонных и суточных изменений. 

составлению простых нераспространённых предложений и распространённых 

предложений на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами коммуникативных 

высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по 

внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором 

изображен человек; определение времени года, времени суток, назначения того или иного 

помещения. 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся; 

отражению в речи впечатлений, представлений о событиях своей жизни в речи. 

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

отрицанием; с обращением; с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложные предложения с придаточными причинами, цели, времени, места, а также 

использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; использовать 

в речи качественные прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом общении при 

подражании речи педагогических работников, а также в ходе специальных игровых 

упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике 

грамматических форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному 
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построению предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в единственном и 

множественном числе; согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже, 

осуществлению суффиксального и префиксального способов образования новых слов. У них 

формируют первоначальное понимание принципов словообразования и словоизменения, 

применению их. 

К семи годам грамматические компоненты речи у одних обучающихся с КИ в 

основном могут быть приближены к нормативу: они овладевают практическими всеми 

формами словоизменения и словообразования в устной речи. Но речь других обучающихся 

еще остается аграмматичной: они допускают многочисленные ошибки в формах 

словоизменения и словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, 

специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо знакомых им 

предметах, игрушках, а затем - рассказывать о них, используя символические средства, 

рисование, театрализованные игры. Важно формировать умение задавать по ситуации, по 

сюжетной картинке вопросы и отвечать на них, составлять с помощью педагогического 

работника небольшой рассказ с использованием наглядных средств обучения. Это является 

подготовкой к самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целенаправленно 

учат отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из 

личного опыта". Это позволяет в дальнейшем успешно описывать события в Организации, 

труппе, дома, на улице; рассказывать о профессиях, например, повара, врача, дворника, 

шофера, учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; составлению творческих рассказов по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи; составлению рассказа в 

виде сообщений от собственного имени (Я.. .,Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также 

от третьего лица (Он (они)...) с обязательным наличием адресата. 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию 

диалогической речи. Педагогический работник должен использовать различные ситуации в 

повседневной жизни и на занятиях для диалога с конкретным ребенком, с детьми, а также 

создавать условия для развития общения обучающихся между собой. Важно поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуаций, вовлекать обучающихся в беседу. 

Работа с текстами. Уже при появлении в речи обучающихся первых фраз начинается 

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и 

смысла. С этой целью педагогические работники рассказывают детям различные истории, 

близкие жизненному опыту обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с 

помощью игрушек, персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок. Постепенно роль инсценирования уменьшается, оно используется 

лишь в наиболее сложных ситуациях, для раскрытия смысла текста. Постепенно переходят к 

рассказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. Кроме этого, педагогические 

работники читают детям книги, учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития 

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

изображено. 

Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 
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персонажей, их действия, поведение, пересказывать. Обучают последовательности, 

содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; пересказу текста в соответствии с планом повествования, используя 

разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания 

стихотворений, потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных 

произведений настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового восприятия, 

обучение произношению и обучение грамоте. 

2.7.6 Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

достаточно разборчиво слышат речь, что подтверждается тем фактом, что они начинают 

успешно овладевать речью (набирать всё новые и новые слова и фразы) на слух в процессе 

естественного общения. Поэтому в систематической работе по развитию слухового 

восприятия, которая проводится, например, со слабослышащими дошкольниками, они, как 

правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко использовать 

его в процессе воспитания и обучения, а также обогащать представления обучающихся о 

звуках окружающего мира. В различных ситуациях и в играх учить обучающихся: 

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

бытовые шумы, звуки природы, улицы, работы различных приборов и машин), узнавать их, 

соотносить с конкретными объектами; 

2) различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производящиеся в 

разном темпе; 

3) узнавать голоса педагогических работников и обучающихся, их эмоциональное 

состояние, соотносить с конкретным человеком; 

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

животных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов; 

6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить 

их на шумовых музыкальных инструментах; 

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

изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

2.7.7 В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать на 

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

корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, например, почка - точка - дочка - кочка, девочка 

- девочки, рисуй - рисуйте, завтракал - позавтракал, ушел - пришел. 

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте (чтению и письму 

печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию фонематического 

слуха. Обучающихся учат различать на слух звуки речи (гласные между собой; согласные, 

близкие по звучанию, смешивающиеся при произнесении); осуществлять простые формы 

фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук в ударной позиции, место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

2.7.8  Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех 

обучающихся с КИ отмечаются интонированные голосовые реакции, они произносят первые 

слова и фразы, но их звуковой состав, как правило, еще не совершенен. Они часто не 

соблюдают и звуко-буквенный состав уже знакомых им слов и фраз. Их устная речь 

напоминает речь маленьких слышащих обучающихся. В процессе совершенствования 
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слухового восприятия постепенно происходит уточнение и произносительной стороны речи. 

Педагогические работники должны стимулировать его и внимательно следить за появлением 

у ребенка новых звуков, поддерживая их. Целесообразно проводить разнообразные 

артикуляционные игры-упражнения, а также широко использовать такой методический прием 

как речевая ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в индивидуальной работе. Этот 

прием основан на обучении обучающихся подражанию крупным движениям тела, рук, ног, 

которые сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные 

возможности маленького ребенка постепенно развиваются, и подражание движениям (не 

только крупным, но и мелким, в том числе и артикуляционным) становится более точным. В 

этом случае именно движения ведут за собой произношение. 

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

обычно в течение 1-2 лет) не следует начинать проведение целенаправленной работы над 

коррекцией произношения. Исключение составляют только случаи появления и закрепления в 

речи ребенка грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, боковых 

артикуляций, которые требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной 

интонированной устной речью, произносят слова и фразы в нормальном темпе, голосом 

нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным словесным и фразовым ударением. 

Звуковой (фонетический) и звуко-буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи 

требует в одних случаях уточнения, а в других - коррекции с использованием традиционных 

сурдопедагогических и логопедических методов. 

2.7.9 Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет обучение 

грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слухом, 

письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации 

широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность 

овладевать речью на слух, прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, 

важно создавать условия, в которых ребенок должен стимулировать свои слуховые 

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

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

слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при самостоятельном 

прочтении, писать печатными буквами. Это более высокие требования, чем те, которые 

предъявляются к слышащим детям: в дошкольном возрасте они должны быть лишь 

подготовлены к обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и проводится 

как на индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как 

сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по табличкам), а затем и 

аналитическое чтение, так и аналитико-синтетический метод, используемый в обучении 

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

также графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе 

бумаги. 

2.7.10 Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, 

потерявшими слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, имеет 

существенную специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они 

предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы говорящего и слушает), и 

только после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его выполняет, можно 

переходить к работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся на занятии, должен 
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быть понятен ребенку: 

слова - по значению, предложения - по смыслу. 

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих бытовых 

звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять 

звуки, которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос, 

включился холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает ворона, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие их них просты и были доступны 

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

индивидуальными слуховыми аппаратами и ранее - до операции. Но с кохлеарным имплантом 

всё звучит по-другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные звучания 

(например, барабан и гармошка); 

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

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

настольной лампе?; чем стукнули по столу: карандашом или книгой? По чему постучали 

карандашом: по столу или по настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий). 

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

словесное ударение, логическое ударение, интонация): 

определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - пипипиили кукареку, 

произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко или близко? Какой 

петушок кричит: большой или маленький?; 

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

папа-медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса папы, мамы, брата, 

бабушки (Угадай, кто тебя позвал?); 

различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, ПАпапа, 

паПАпа, папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к двусложным, к трехсложным и 

затем - к односложным); различать сходные слова, отличающиеся лишь ударением зАмок-

замОк, Ирис - ирИс; 

различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной форме, а 

затем - в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в будке? Собака 

сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке. Собака сидит в будке. Собака 

сидит в будке; 

различение интонации (восклицательная, вопросительная, повествовательная) сначала 

при произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, затем - разных 

предложений. 

3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в 

игровой форме: звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. Ребенок учится слышать и 

выделять звуки речи (изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, ч-щ-ш); 

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

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

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

открытом выборе: 

определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес педагогический 

работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет словесный ответ, рисуя полосочки 

разной длины; 

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

соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - стрекоза, рак - шуба - паровоз.) 

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

по 3-4 темам: "Детский сад", "Одежда", "Овощи-фрукты", "Пища", "Продукты", "Спальня", 

"Домашние животные", "Дикие животные", "Посуда", "Мебель", "Члены семьи", "Кухня"; 

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

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

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

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

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

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

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

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический работник 

дополняет, объясняя значение (например: лёд, ледяной, льдина, льдинка, подлёдный, 

заледенел, леденец, ледовое, ледник, ледышка). 

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-з); 

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

поощряется, если он дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень похоже"); 

от занятия к занятию количество угаданных слов должно увеличиваться, что вызывает 

у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 

восприятие 10-15 предложений по известной ребенку теме, например, "Спальня": 

1. Пора спать. 

2. Ночью все люди спят. 

3. Почему в спальне беспорядок? 

4. Какая у тебя красивая пижама! 

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

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

7. Ох, я проспала! 

8. Где твоя подушка? 

9. У тебя теплое одеяло. 

10. Спокойной ночи! 

11. Доброе утро! 

6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию картинок: 

нужно или найти соответствующую картинку, или ответить на вопрос по картинке; речевые 

игры, например: "Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - Рыбы летают. Птица ползает. 
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Кашу едят. Воду едят. Собака мяукает".; восприятие знакомых ребенку фразеологизмов 

(зарубить на носу, мастер на все руки и другие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", 

"Продолжи"); 

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

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного 

текста знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; восприятие на 

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

стихотворений, загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог ("Теремок", "Лиса 

и заяц", "Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по 

заданию: "Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во сколько он придет 

сегодня домой"; позже - в ситуации вне дома: "Узнай, пожалуйста, в кассе, работает ли 

сегодня каток", "Спроси у женщины, который час"); 

восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии картинок, 

по знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные темы 

(например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом 

конструкторе). 

2.7.11 Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной 

реабилитации в этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с 

систематическими занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется 

подготовке родителей (законных представителей) к ежедневной целенаправленной 

коррекционной работе, проводимой под руководством специалистов. Эти условия могут быть 

соблюдены при организации воспитания и обучения ребенка с КИ в условиях группы 

кратковременного пребывания, которую он вместе с родителям (законным представителям) 

будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-двух часов. В это время с ребенком 

проводятся индивидуальные коррекционные занятия с сурдопедагогом и педагогом-

психологом, при этом родители (законные представители) не просто присутствуют на 

занятии, а активно вовлекаются в их проведение, так как одна из основных задач - обучение 

членов семьи взаимодействию со своим изменившимся ребенком, приемам его воспитания и 

обучения. Целесообразно также организовать занятия малыми группами (по 2-3 ребенка) со 

специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по изобразительной 

деятельности. 

Последующий этап реабилитации: 

1. К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют 

разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого выбирается та 

или иная организационная форма воспитания и обучения. При этом для успешной 

последующей реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение 

ребенка с КИ среди нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их 

доступной им образовательной программой, а также систематической коррекционной 

работой. 

2. Обучающиеся, уже приблизившиеся к возрастной норме и готовые к совместному со 

слышащими дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзии), могут успешно по 1-2 

ребенка воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 
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направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие речь и восстановившие 

утраченную после потери слуха устную коммуникацию; глухие обучающиеся с КИ, 

понимающие обращенную к ним устную речь и уже владеющие фразовой речью. С 

интегрированными в среду слышащих детей обучающихся с КИ систематически проводится 

коррекционная работа специалистов, которая организуется на индивидуальных занятиях, а 

также на занятиях малыми группами (по 2-3 ребенка). 

3. Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие 

перспективу приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно воспитываться и 

обучаться в группах комбинированной направленности, в состав которых входит 2 из 3 

нормально слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 обучающихся с КИ. Это те 

дошкольники с КИ, которые не имеют дополнительных отклонений в развитии, и к 

окончанию первоначального этапа реабилитации отстают, но незначительно, от возрастной 

нормы в общем развитии и значительно - в речевом развитии. Педагогическая деятельность в 

группах осуществляется сурдопедагогом, воспитателями и другими специалистами. 

Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится как на фронтальных 

занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. Для оптимизации речевого развития 

целесообразно кроме фронтальных и индивидуальных занятий организовывать и занятия 

малыми группами, в которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и с нормальным слухом. На 

индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, по которым конкретный 

обучающийся имеет трудности в усвоении материала, или, наоборот, превышает возможности 

основной группы обучающихся. На этих занятиях ведется также целенаправленная работа по 

коррекции произносительных навыков и, как правило, по обучению грамоте. 

4. В процессе коррекционной работы всё большее количество обучающихся этой 

группы приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и речевого 

развития. Они становятся готовыми к совместному со слышащими дошкольниками 

воспитанию и обучению (инклюзия). Их воспитание может быть продолжено в группе 

комбинированной направленности, при этом необходимо увеличивать количество времени (в 

том числе и на занятиях), которое обучающиеся с КИ на равных проводят со слышащими 

дошкольниками. 

5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие выраженную 

задержку психического развития, значительное снижение зрения, двигательные нарушения (в 

том числе остаточные проявления ДЦП), соматические заболевания и другие поражения 

различных систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью, и в связи 

с этим значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно воспитываться и 

обучаться в группах компенсирующей направленности. Эти обучающиеся к окончанию 

первоначального этапа реабилитации значительно отстают от возрастной нормы и по общему, 

и по слухоречевому развитию. 

6. Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку временное 

периодическое пребывание в среде нормально слышащих и говорящих обучающихся, 

например, на прогулках, развлечениях, специально подготовленных занятиях. Целесообразно, 

чтобы ребенок с КИ посещал Организацию в режиме ежедневного, а не круглосуточного 

пребывания, чтобы родители (законные представители) могли расширять взаимодействие 

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

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие слухового 

восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) проводится как на фронтальных 

занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. 

 

2.8 Рабочая программа воспитания 

    2.8.1  Пояснительная записка 
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1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества – нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности «Милосердие», «Жизнь», «Добро» лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8) Ценности «Человек», «Семья», «Дружба», «Сотрудничество» лежат в основе 

социального направления воспитания. 

9) Ценность «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности «Жизнь» и «Здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности «Культура» и «Красота» лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

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

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.8.2 Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 
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. Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

. Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (приобщение детей 

к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и 

творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности «Жизнь», «Милосердие», «Добро» лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
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историческом и личностном аспектах. 

. Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

2) Ценности «Семья», «Дружба», «Человек» и «Сотрудничество» лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности «Жизнь» и «Здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
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ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности «Культура», «Красота» лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное 

отношение к живому. 

 

Духовно-нравственное 

 

Жизнь, милосердие, добро 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

 

 

Социальное 

 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

 

 

 

 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, активный в 
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Познавательное Познание поведении и деятельности. 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

 

 

Трудовое 

 

 

Труд 

Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности 

в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах 

деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

 

 

Эстетическое 

 

 

Культура и красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

 

 

Патриотическое 

 

 

Родина, природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

 

 

 

 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные 
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Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, добро ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

 

 

Социальное 

 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

 

 

Познавательное 

 

 

Познание 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
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Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

 

 

Трудовое 

 

 

Труд 

Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 

 

Эстетическое 

 

 

Культура и красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

2.8.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Цель деятельности ДОУ: Формирование основ духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Миссия ДОУ: Создание условий для реализации права каждого ребёнка на качественное 

и доступное образование, обеспечение условий для личностного развития и проживания 

дошкольного детства как самоценного периода жизни охраны и укрепления его здоровья. 

    Выполнение данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника–выпускника, предусмотренных 

реализуемой в ДОУ образовательной программой дошкольного образования. Результатом 

воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у него ключевые 

компетенции: 
 коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 социальная – умение жить и заниматься вместе с детьми, близкими и другими 

взрослыми; 

 информационная – умение систематизировать и анализировать информацию, 

работать с разными видами информации; 

 продуктивная – умение планировать, доводить начатое доконца, создавать 

продукт собственной деятельности (рисунок, поделку, постройку); 

 нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

 физическая – готовность и способность заниматься физической культурой, 

потребность в здоровом образе жизни. 

  Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  
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 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Образ ДОУ 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Новосибирска «Детский сад № 447 

«Семицветик» 

Сокращённое название 

учреждения 

МБДОУ д/с № 447 «Семицветик» 

Дата создания 

учреждения 

1983 год 

Учредитель  Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

город Новосибирск. 

 В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и 

полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

мэрия города Новосибирска 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Структура управления Руководство учреждением и ответственность за его деятельность 

несёт заведующий МБДОУ д/с № 447 «Семицветик» Анохина О.В. 

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

 совет учреждения; 

 родительский комитет Учреждения. 

Права юридического 

лица 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Регистрационный №7417                                      от  

05.05.2012г. 

 Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в 

налоговом органе: 

 Серия:54 № 004524482; 1025403870810. 

ИНН/КПП: 5409111125/540901001 

 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Серия 54  

№004808625 от 04 марта 2013 года. Основной 

государственный регистрационный номер 1025403870810 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Серия ФС № 54-01-001859 от 16.04.2012 года 

 Устав ДОУ: приказ № 402–ОД от 01.04.2015 (внесены 

изменения - приказ №564–ОД от 10.07.2017 года). 

Юридический адрес 

учреждения 

630068, город Новосибирск, улица Шукшина, дом 5/2 

Телефоны: 338 – 86 – 53 (общий) 

 338 – 93 – 54  (бухгалтерия) 

Адрес официального 

сайта в системе 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

http://ds447nsk.edusite.ru  

Адрес официальной 

группы в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/club216570962  

E-mail ds_447@edu54.ru  

http://ds447nsk.edusite.ru/
https://vk.com/club216570962
mailto:ds_447@edu54.ru


75 
 

Структура                           

и количество групп 

Количество воспитанников в ДОУ – 390 

Общее количество групп – 12  

Группы общеразвивающей направленности: 

 группа раннего возраста – 1; 

 дошкольные группы – 4 

Группы комбинированной направленности для детей                               

3–7 лет с нарушениями зрения – 4 

Группы комбинированной направленности для детей 3–7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 3 

Приоритетные 

направления 

деятельности ДОУ 

 Нравственно-патриотическое воспитание; 

 формирование предынженерного мышления; 

 формирование культуры безопасности и навыков 

безопасного поведения; 

 физическое развитие; 

 коррекция нарушений зрения, речи и компенсация 

связанных с ними вторичных отклонений в развитии. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 Образовательная программа дошкольного образования; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с нарушениями слуха; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с нарушениями зрения; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра; 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

 

Реализуемые  

парциальные 

программы 

 Анохина О.В., Ивина Л.А., Гаткер М.Л. Программа духовно-

нравственного и патриотического воспитания «Дети 

России»; 

 Анохина О.В., Ивина Л.А., Гаткер М.Л. Программа по 

формированию предынженерного мышления у 

дошкольников «Первые шаги в инженерию»; 

 Анохина О.В., Ивина Л.А., Гаткер М.Л., Федорова Е.А. 

Программа «Здоровье»; 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Программа 

«Безопасность». Основы безопасности детей дошкольного 

возраста; 

 Ивина Л.А., Гаткер М.Л., Федорова Е.А. Программа 

профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и обучению правилам 
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дорожного движения детей дошкольного возраста 

«Светофорчик»; 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»; 

 Николаева С.Н. Программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог»; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду; 

 Шатова А.Д. Программа по экономическому воспитанию 

дошкольников «Дошкольник и … экономика». 

 

Программы, 

технологии                        

и проекты, 

разработанные 

педагогами ДОУ 

 Ивина Л.А., Хлебникова О.Л., Валуева Л.И. Технология 

«Формирование навыков езды на велосипеде у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях детского сада»; 

 Гаткер М.Л.,Федорова Е.А.,Ивина Л.А.,Хлебникова О.Л., 

Валуева Л.И. Технология «Экологическое воспитание 

старших дошкольников в условиях детского сада»; 

 Ивина Л.А., Гаткер М.Л., Федорова Е.А. Технология 

«Правовое воспитание дошкольников»;  

 Ивина Л.А., Гаткер М.Л., Федорова Е.А. Проект «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров!»; 

 Далуева С.Н., Дуренькова О.С. Программа по 

формированию здорового образа жизни «Я и моё тело»;  

 Гаткер М.Л. Технология «Профилактика нарушений письма 

у детей с ОНР II – III уровня, обусловленным дизартрией, в 

условиях логопедической группы детского сада»; 

 Турбина И.А. Программа «Гимнастика Су–Джок для 

развития мелкой моторики и стимулирования речевой 

активности детей 3–4 лет с нарушениями зрения и речи». 

Кадровые условия Администрация  

Заведующий ДОУ Анохина О.В. 

Заместитель заведующего по АХЧ Питченко Т.А. 

Педагогический коллектив: 

 всего педагогов – 33; 

 музыкальный руководитель – 1; 

 инструктор по физической культуре – 1; 

 учителя-дефектологи (тифлопедагоги) – 4; 

 учителя-логопеды – 3; 

 воспитатели – 24. 

Педагоги дополнительного образования: 

 Педагог-тренер по футболу – 1.  

Символика ДОУ 

 

 

Символом дошкольного учреждения является сказочный цветок 

Семицветик, цвет каждого лепестка имеет своё значение: 

красный – начало всего, начало слога, слова, речи наших 

воспитанник; 

жёлтый и оранжевый – цвета тепла, добра, которые мы несём 

детям;               

зелёный символизирует зарождение нового; 

голубой – цвет знаний перетекает в синий, символизирующий 
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опыт, эти знания и опыт мы передаём нашим воспитанникам; 

фиолетовый – цвет креативности, которую мы развиваем в наших 

детях. 

В соответствии с символом названия всех групп ДОУ объединены 

цветочной тематикой: «Одуванчики», «Лютики», «Фиалки», 

«Маргаритки», «Ландыши», «Ромашки», «Незабудки», «Огоньки», 

«Ирисы», «Колокольчики», «Сентябринки», «Васильки». 

Эмблема ДОУ и групп отражены на флаге, футболках 

воспитанников и педагогов, стендах, фасадной вывеске, бейджах 

педагогов. 

Девиз детского сада 

Детский сад наш «Семицветик» - 

Это пестрое соцветье 

В нашем садике все дети,  

Как цветы в большом букете! 

Гимн детского сада 

                        Муз. Струве        

1.Есть чудесный дом на свете, 

Счастлив тот, кто там живет. 

Там звучат стихи и песни, 

И всегда игра идет. 

2.Там все дружные ребята, 

Скуке вход туда закрыт. 

От рассвета до заката 

Там задорный смех звенит. 

3.Догадаться очень просто, 

О чем песенка ребят: 

«Семицветиком» зовется 

Наш любимый детский сад. 

 

 

Основополагающим условием реализации миссии учреждения является его  философия, 

рассматриваемая как система смыслов и ценностей, которые определяют его 

жизнедеятельность в целом и поведение каждого сотрудника. 

 Ценности дошкольного учреждения 

Инновационность  

   Готовность к изменению и совершенствованию педагогической деятельности                      

с учётом потребностей новой государственной образовательной политики, к использованию 

новых технологий, к предоставлению образовательных услуг в соответствии с социальным 

заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанников. 

Индивидуализация  

    Признание самоценности личности каждого ребёнка, педагога, родителя с 

неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Создание 

условий, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечивают развитие 

индивидуальных способностей ребёнка, самореализацию педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг 

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование. Реализация профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности. 
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Сотрудничество  

Функционирование общего образовательного пространства «ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ – 

СОЦИУМ». Координация планов и действий с сохранением целостности образовательной 

деятельности в интересах воспитанников. 

Открытость 

Открытое взаимодействие с социальными партнёрами. Функционирование 

официального сайта ДОУ.  Обмен педагогическим опытом с коллегами города, региона, 

страны, представление его на профессиональных форумах разного уровня- муниципальном, 

региональном, федеральном. 

Ключевые правила взаимоотношений всех участников образовательного процесса в 

ДОУ 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время;  

 не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Традиции ДОУ: 

 акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек); 

 акция «Птичий домик»; 

 акция «Собери макулатуру – спаси дерево»; 

 масленичные гуляния с катанием на санях, запряжённых лошадьми, и блинами; 

 фотовыставка «Мама – ученица, папа – ученик»; 

 высаживание выпускниками цветов и деревьев на территории детского сада; 

 шашечный турнир; 

 тематические выставки прикладного творчества родителей; 

 участие воспитанников подготовительных к школе групп в празднике Первого звонка 

школ микрорайона; 

 занятия мастер-класс воспитателей подготовительных групп для учителей начальных 

классов школ микрорайона; 

 участие в акции Бессмертный полк, организуемой военно-патриотическим клубом 

«Чайка»; 
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 День именинника в группах; 

 размещение информации об особых достижениях воспитанниках на стенде «Наши дети 

– лучшие»; 

 акция Памяти у районного Монумента Славы в парке «Белый сад».  

    Образовательная среда – это специально созданные условия, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно-

пространственная среда создана как определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом и включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Социальная и культурная среда ДОУ организована с максимальным использованием 

возможностей учреждений микрорайона, района, города: 

 библиотека им. В.М. Шукшина; 

 МБУДО «Детская школа искусств № 27»; 

 МБУДО города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Лад»; 

 МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 8»; 

 МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 141 с 

углубленным изучением математики»; 

 Музей истории и развития Первомайского района; 

 парк «Белый сад»; 

 Музей Боевой Славы средней общеобразовательной школы № 142; 

 Монумент Славы микрорайона 

 Военно-патриотический клуб «Чайка»; 

 Детский автогородок. 

Взаимодействие с учреждениями социума осуществляется на основе двусторонних 

договоров и в соответствии с годовыми планами. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 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). 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды ДОУ являются ее содержательная 

насыщенность и структурированность. Она создана с учётом следующих условий: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

 обретение ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 
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традиционными ценностями российского общества; 

 становление самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка, так как зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Для детско-взрослой общности 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.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

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

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

воспитательных задач.  

Детская общность (общество сверстников) – необходимое условие 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 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду 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 детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
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представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", 

"Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническими нормами и правилами; воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

. Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ.  

 Сотрудничество с родителями осуществляется в различных формах: 

 

№ Вид деятельности Сроки  

1. Деятельность попечительского совета 

 

В течение года 

2. Деятельность родительского комитета  В течение года 

3. Родительские собрания Октябрь, февраль, май 

4. Родительский клуб «За руку с семьёй» Один раз в квартал 

5. Письменное консультирование Один раз в квартал 

6. Памятки, буклеты  Два раза в год 

6. Индивидуальные беседы с педагогами В течение года 

7. Мастер-классы В течение года 

8. Газета ДОУ «Вести из детского сада» Один раз в квартал 

9. Семейные конкурсы, выставки Октябрь, декабрь, март 

10. Семейные акции Декабрь, апрель, июнь 

11. Анкетирование  Март, май  

12. Совместные экскурсии, походы Сентябрь-октябрь,                

апрель-август 

13. Праздники, развлечения В течение года 

14. День открытых дверей Март  

15. Проектная деятельность В течение года 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Она способствует установлению 

контактов, а также согласованию воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания детей. Активно применяются 

консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  
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4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей к обсуждению предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

5. Родительский клуб. Это дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит через сайт ДОУ. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть 

проблемы через интерактивное общение. 

 6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

7. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад № 447», в группе детского сада в социальной сети ВКонтакте и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 

краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. 

Наглядная информация для родителей воспитанников освещает следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью; воспитание патриотических чувств и другие. 

8. День открытых дверей. Проведение Дня открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

10. Родительский комитет. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления 

детским садом. 

11. Газета, письменное консультирование, памятки, буклеты, журналы. Через эти 

формы осуществляется опосредованное информирование родителей по вопросам воспитания.  

12. Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

возникшая ситуация, и любой режимный момент. 

В ДОУ разработана парциальная программа духовно-нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников «Дети России». Программа рассчитана на детей 3-7 лет. В рамках 

реализации программы ежегодно организуется проектная деятельность в данных 

направлениях.  
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Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитания 

Прием 

детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное 

Трудовое 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое  

Познавательное 

Образоват

ельная 

деятельнос

ть 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Дидактические 

и сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

игровая, 

речевая деятельность; 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

двигательная активность 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное

Трудовое, 

социальное 

Эстетическое  

Патриотическое  

Подготовк

а к 

Занятия 

Коллекционирование 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

Все направления 

воспитания 
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прогулке, 

прогулка 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование Труд в 

природе 

игровая,  

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность; 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

физическая активность 

Подготовк

а к обеду. 

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенн

ый 

переход от 

сна к 

бодрствова

нию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое и 

оздоровительное 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все направления 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовк

а к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

Эстетическое 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность; 

 физическая активность 

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместна

я со 

взрослым 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

дополните

льное 

образован

ие 

Кружки 

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные др.)  

 Проектная деятельность 

Деятельность на базе музея 

ДОУ «Русская горница», 

групповых мини-музеев 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 
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Подготовк

а к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность; 

 физическая активность 

 

Все направления 

воспитания 

Культурно-досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года) 

Окружать ребёнка любовью и вниманием. Общаться с ребёнком; играть, забавлять, 

учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интоциям голоса взрослого, 

звукам музыки.  

Организовывать народные игры, игры  с игрушками, способствующие проявлению у 

детей радости, оживления. 

Приобщать к играм с музыкальными игрушками. Формировать интерес к народным, 

механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Праздники, музыкальные игры, развлечения. Приобщать детей к сюжетно-

музыкальным играм, формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувства удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
    Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

  Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

    Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

   Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

    Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
    Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

   Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать традиционные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

   Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.      

   Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры, 
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разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки и  

потешки.  

   Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
    Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.     

    Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

   Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений, формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах, 

спортивных играх и т. д.  

    Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

    Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  

   Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

   Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

   Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.  

   Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.     

   Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

   Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).   

   Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

    Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

   Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  
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   Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

   Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

   Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

   Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

    Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

   Праздники. Расширять представления детей о международных и                                         

государственных праздниках.  

    Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

    Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  

   Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

   Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.), для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

   Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.     

   Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании.  

   Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

   Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

   Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

   Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года) 

Игры-развлечения. «Прятки», «Идёт коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-

поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поёт», 

«Зайка спит» и др. 

Инсценирование. Потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто из 

цикла «Игрушки». 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Праздник. Новогодний утренник. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тили- чеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воро- нята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, 

сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы уме- ем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 
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мелодия. Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 

забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», 

«В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка 

Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень»,  «Мамин праздник».  

    Тематические праздники и развлечения. «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова.  

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз.  З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца.  

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник»,    «Осень», «Весна», «Лето».       

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать».  

  Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными 

и смелыми».  

  Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

  Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
  Праздники. Новый год, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей.  

 Тематические праздники и развлечения. «Русская народная сказка», «Весна пришла», 

«Наступило лето». 
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 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д.  

 Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях 

у сказки».  

 Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

 Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит».  

 Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

 Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

  Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

  Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи                 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города».  

 Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен.  

 Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках».  

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку», «До-ми-

солька». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада».  

 КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга», «Человек и природа». 

 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «День Знаний», «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря.  

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников.  

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой.  

 Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Зима-волшебница».     
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Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, «Короб чудес», 

«А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шашки, шахматы» и др.  

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Быстрое колесо», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию».  

 Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Ритмы жизни 

«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми 

мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью 

условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная 

уборка группы, постройка горки и пр.); 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности;  

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;  

«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать 

его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  

«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

  Организация совместной деятельности с детьми 
  Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время.  

   Эта деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). 

   Совместная деятельность предполагает индивидуальную, малогрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности детей 
Самостоятельная деятельность – это:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь в быту и др.).   
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    Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, гигиенические процедуры и др.) занимает в режиме дня не менее 3 часов. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

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

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Эта деятельность отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и 

партнёрской формы организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ и предполагает индивидуальную, малогрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОУ относятся:  

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами; 

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

разучивание и исполнение песен; 

 театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций; 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, фотографий, тематических или 

авторских, детских поделок и рисунков, творческих работ родителей воспитанников); 

экскурсии (в музей ДОУ «Русская горница», в музей Боевой Славы школы № 141, к 

Монументу Славы микрорайона, в «Детский Автогородок», в детскую школу искусств № 27, в 

библиотеку им. В.М. Шукшина, в библиотеку школы № 141, в парк «Белый сад», в школы 

микрорайона, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 

выставок; 

кружковая деятельность; 

проектная деятельность; 

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 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Территории ДОУ: 

 прогулочные площадки для детей всех возрастных групп; 

 беседки, веранды; 

 детская метеостанция; 

 игровое, функциональное и спортивное оборудование; 

 физкультурная площадка; 

 разметки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения; 

 огород; 

 клумбы с цветами; 
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 скворечники, кормушки для птиц; 

 классики; 

 лыжи; 

 велосипеды; 

Предметно-пространственная среда общих помещений ДОУ: 

 музыкальный зал; 

 картинная галерея «Любимые сказки»; 

 центр психологической разгрузки «Аквариум»; 

 галерея портретов педагогов детского сада; 

 стенд «Мы – россияне, мы – новосибирцы»; 

 стена памяти «Бессмертный полк»; 

 стенд «Ребенок имеет право»; 

 стенд «Чтобы не было беды»; 

 стенд «Красный, жёлтый, зелёный»; 

 островок безопасности; 

 стенд «Наши дети лучшие»; 

 стенд «Веселинка» (фотогалерия праздников и развлечений); 

 стенд «Визитная карточка ДОУ»; 

 выставки детских работ изобразительного и прикладного творчества. 

Предметно-пространственная среда групповых помещений: 

 уголки «Наша Родина – Россия»; 

 уголки природы; 

 уголки безопасности; 

 уголки экспериментирования; 

 музыкальные уголки; 

 физкультурные уголки; 

 уголки изобразительной деятельности; 

 уголки конструирования; 

 уголок дежурств; 

 песочные столы с подсветкой; 

 мини-музеи; 

 выставки детского творчества; 

 мини-библиотеки; 

 театральные уголки; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин». 

Экспозиции этнографического музея ДОУ «Русская горница»: 

 «Посуда»; 

 «Мебель»; 

 «Утварь»; 

 «Одежда»; 

 «Предметы народных промыслов»; 

 «Новогодние ёлочные игрушки»; 

 «Литература и иллюстрации». 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий; 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
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дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 

воспитания. 

Воспитательно-значимое взаимодействие с социальными партнерами ДОУ 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

Департамент образования мэрии 

города Новосибирск 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии ДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно-инспекционная 

деятельность. 

Библиотека им. В.М. Шукшина 

 

Развитие социальной компетентности воспитанников, 

художественно-эстетическое и краеведческое развитие, 

знакомство с творческими людьми города, 

патриотическое воспитание. 

 

Музей Боевой Славы МБОУ 

СОШ №141 

Музей истории и развития 

Первомайского района 

Монумент Славы микрорайона 

Монумент Славы 

Первомайского района 

Формирование патриотических чувств на основе 

ознакомления с героическим прошлым нашего народа. 

Формирование навыков понимания языка музейных 

предметов (их функциональных и семантических 

значений, связей с историческими событиями и 

людьми). 

Военно-патриотический клуб 

«Чайка» 

Проведение спортивно-патриотического праздника, 

посвященного 9 мая. Участие в шествии «Бессмертный 

полк». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Новосибирска 

«Детская школа искусств № 27» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Новосибирска 

"Центр дополнительного 

образования "Лад" 

Формирование интереса к искусству, воспитание 

желания самим создавать и творить. 

Развитие творческого потенциала дошкольников. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Новосибирска «Гимназия № 8» 

 

В течение учебного года дети имеют возможность 

познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с 
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение     

г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа     

№ 141 с углубленным изучением 

математики»; 

 

 

 

детским садом позволяет вносить своевременные 

коррективы в программу подготовки детей к 

школьному обучению. Совместные родительские 

собрания детского сада и школы. Дважды в год 

доводятся до родителей результаты диагностики детей 

подготовительной к школе группы с рекомендациями. 

Благодаря этому родители имеют возможность выбрать 

соответствующую индивидуальным особенностям 

своего ребенка программу обучения. Наиболее 

интересные формы работы: взаимопосещения уроков и 

занятий, экскурсии, совместные праздники и 

развлечения, совместная проектная деятельность. 

Парк «Белый сад» 

 

Знакомство дошкольников со своей малой родиной, с 

достопримечательностями микрорайона. 

 

Календарь традиций ДОУ 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Учреждение 

1. Праздники первого звонка. Экскурсии 1 сентября Школа №141, гимназия №8 

2. Экскурсия «Наши зеленые друзья» Сентябрь Парк «Белый сад» 

3. 
 

Тематические выставки семейных 

творческих работ 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, март 

Библиотека 

им. В.М. Шукшина 

4. Концерт, посвященный Дню матери Ноябрь Детская школа искусств № 

27 

5. 
 

Совместная проектная деятельность   

 

В течение года Школа № 141, гимназия № 

8 
 

6. Конкурс детских творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь Центр дополнительного 

образования «Лад» 

7. Фестиваль юных чтецов Январь Первомайский РОО 

8. Спортивный праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Февраль 
 

Первомайский РОО 

9. Районный конкурс-выставка детского 

творчества «Мир прекрасного» 

Февраль Центр дополнительного 

образования «Лад» 

10. Международный игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Ноябрь, 

февраль,  

Новосибирский центр 

продуктивного обучения 

11. Народный праздник «Широкая 

Масленица» 

 

Март Школа №141,гимназия №8 

12. Экскурсия в детский автогородок Март Детский автогородок 

13. Конкурс детских творческих работ 

«Дорога будущего глазами детей» 

В течение года Детский автогородок 

14. Познавательные часы, викторины, 

беседы, игры, конкурсы, мастер-

В течение года 
 

Библиотека 

им. В.М. Шукшина 
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классы, акции  

15. Экскурсия в Музей истории и 

развития Первомайского района 

Апрель 
 

Музей Первомайского 

района 

16. Экскурсия в Музей Боевой Славы  Май Школа № 141 

17. Экскурсия к Монументу Славы Май Районный Монумент 

Славы 

18. Конкурсы детского изобразительного 

творчества 

В течение года «Фонд Родное слово» 

19. Праздник Песни, посвященный Дню 

защиты детей 

Июнь Детская школа искусств № 

27 

 

2.8.4 Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

 1) укомплектованность дошкольного образовательного учреждения руководящими,     

педагогическими и иными работниками;  

 2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

учреждения;  

 3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников учреждения. 

Функционал участников образовательных отношений ДОУ 

Наименование должности (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью 

 на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирует мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  

- проводит организационно-

координационную работу при проведении 

общесадовских воспитательных мероприятий;  

- регулирует воспитательную деятельность  

в ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляет через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ); 

 - стимулирует активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  
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в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год;  

- информирует о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

-наполняет сайт ДОУ информацией  

о воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- обеспечивает участие обучающихся в 

районных и городских, конкурсах и т.д.; 

 - обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- создаёт необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуру;  

- развивает сотрудничество с социальными 

партнерами. 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, физической культурой;  

- формирует у обучающихся активную 

гражданскую позицию, сохраняет 

и приумножает нравственные, культурные  

и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохраняет традиции ДОУ;  

- организует работу по формированию общей 

культуры дошкольников;  

- формирует у дошкольников привычку к 

здоровому образу жизни;  

- внедряет в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые 

технологии образовательного процесса;  

- организует участие обучающихся  

в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы  

по формированию общей культуры 

дошкольников. 

Родитель - участвует в образовательной деятельности  

по решению задач всестороннего развития 

детей дошкольного возраста. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в ДОУ определяют следующие 

документы: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020);  
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России 

от 17.10.2013г. № 1155;  

 Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р». 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой перечень локальных правовых документов ДОУ: 

 Программа развития МБДОУ д/с № 447 «Семицветик»;  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 447 

«Семицветик»;  

 план воспитательно-образовательной деятельности на учебный год;   

 рабочие программы педагогов; 

 должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

 планы взаимодействия с социальными партнерами. 

С целью информационного обеспечения реализации Программы воспитания на 

официальном сайте учреждения представлены нормативные документы: 

https://ds447nsk.edusite.ru/sveden/education.html 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп, одаренные дети 

и другие категории. 

Инклюзивное образование обеспечивает равный доступ к образованию любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Задачами воспитания детей с ООП в условиях ДОУ являются:  

формировать общую культуры личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность;  

формировать доброжелательное отношение к детям с ООП и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям детей с ООП и 

содействовать повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

налаживать эмоционально-положительное взаимодействие детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

https://ds447nsk.edusite.ru/sveden/education.html
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взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей с ООП;  

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать   

их эмоциональное благополучие;  

объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) взаимодействие взрослых с детьми направленное на формирование личности и 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности,; 

3) создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

4) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

5) доступность, физическая и интеллектуальная, воспитательных мероприятий, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание условий реализации программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушением слуха (глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребёнка, ребёнка с 

КИ раннего и дошкольного возраста) 

. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями слуха. Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование глухого, слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, слабослышащему или 

позднооглохшему ребенку, ребенку с КИ предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и дошкольного 

возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным 

слухом раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

после КИ раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Доу обеспечивает 

реализацию Федеральной адаптированной образовательной  программы (ФАОП) для детей 

с нарушениями слуха и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного Стандарта (ФГОС) и санитарно- эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел Перечень нормативных и нормативно- методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ это: 

1) комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни слабослышащих и позднооглохших детей; 

2) часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений развития 

детей с нарушениями слуха.  

В соответствии со ФАОП и ФГОС, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с нарушениями слуха; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
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здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их слухового 

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 со взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей). 

ППРОС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, конструирования, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков слухового развития 

обучающихся. 

ППРОС ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

нарушениями слуха с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения 

вышеперечисленных задач ППРОС ДОУ является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, гровое, 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 слабослышащих и позднооглохших детей, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости               от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

слабослышащих и позднооглохших детей) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 
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уровня развития их познавательных психических процессов, стимулирующие 

познавательную и речевую деятельность обучающихся; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей и комфортной работы педагогических работников и специалистов. 

Для обеспечения образовательной деятельности в сфере социально- коммуникативного 

развития в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей с нарушениями слуха как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы                      в соответствии 

со своими интересами. 

ППРОС ДОУ обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей с нарушениями слуха. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что можно играть в различные, в том числе  сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях   находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители (простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.) 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Для обучения детей с нарушениями слуха основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС ДОУ представлены современные полифункциональные детские игровые 

комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности 

детей. 

На территории и в групповых комнатах ДОУ выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У детей формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед каждым ребенком открывается 
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познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития глухих, слабослышащих и позднооглохших детей. 

С этой целью образовательное пространство организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества 

и т.п.), доступным детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Центры «Учимся слушать» и «Учимся говорить» выполняют коррекционную и 

развивающую функцию. 

Центр «Учимся слушать» включает: набор музыкальных инструментов; комплект 

шумящих игрушек, погремушек; книги со звуковыми файлами по различным 

направлениям; аудиоаппаратура с комплектом аудиозаписей голосов птиц, животных; 

шумов окружающего мира, транспорта; аудиозаписи музыкальных произведений - вальса, 

марша, польки, полонеза; аудиозаписи песен в исполнении детей, мужчин, женщин, 

сольного и хорового пения; комплекты картинок: изображение польки, вальса, марша, 

полонеза; исполнение музыкальных произведений: игра на барабане, дудке, металлофоне; 

исполнение песен мужчинами, женщинами, детьми, сольное и хоровое исполнение. Наборы 

табличек для закрепления словаря; наборы геометрических фигур, мелких предметов для 

выстраивания ритмов; графические схемы для отхлопывания, отстукивания ритмов; 

альбомы для рассматривания, подкладывания табличек; дидактический материал на 

формирование различения и распознавания речевого материала на слухо-зрительной 

основе, на слух по всем лексическим темам, первоначально отдельные слова, затем фразы, 

предложения с инверсиями, стихи, тексты; дидактические игры на формирование чувства 

ритма, слитности и краткости исполнения произведения и другим направлениям. 

Центр «Учимся говорить» включает: комплексы артикуляционных гимнастик; 

дидактический материал для фонетической ритмики; отдельные предметы, дидактические 

игры на формирование правильного речевого дыхания; комплекты картинок и табличек со 

звукоподражаниями; альбомы, дидактические игры по автоматизации звуков в слогах, 

словах, фразах, предложениях; настольные, пальчиковые театры для драматизации. Тексты 

сказок, в виде полотен, табличек, книжек-малышек, адаптированных книг; 

специализированная литература для чтения детьми с нарушением слуха разных авторов; 

адаптированные книги по различным лексическим темам; дидактические игры для 

формирования лексико-грамматического строя; разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Центр мелкой моторики включает: картотеку пальчиковых игр; мелкие игрушки для 

обследования; картотеку игр с атрибутами: счетными палочками, карандашами; «сухой» 

бассейн; счетные палочки для выкладывания рисунка по образцу; дидактические игры по 

нанизыванию мелких предметов, бусин; игры с пластилином; игры с резинками; игра 

«Золушка» на сортировку мелких предметов, круп; игры со шнуровкой; шнурки, веревки 

для завязывания, перекручивания. 

Математическая центр включает материалы: наборы геометрический фигур, объемных 

фигур; кассу цифр; измерительные инструменты, линейки, условные мерки; сыпучие 

материалы для измерения веса; группы предметов на составление неравенств; 

дидактические игры на расстановку математических знаков: больше, меньше, равно; 

дидактические игры на формирование количественных представлений, навыков счета, 

сложения, вычитания; лото, домино по различным направлениям; игры на составление 

рисунков по образцу из геометрических форм; вкладыши, почтовые ящики; тетради для 

записи примеров; наборы карандашей, фломастеров; плакаты по направлениям: части суток, 

времена года, часы, дни недели; часы, макеты часов; дидактические игры по формированию 
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временных представлений; дидактические игры по формированию эталонов формы, цвета, 

величины. 

Центр книги включает: адаптированные книги: сказки, рассказы; книжки–малышки; книги 

со стихами; альбомы по различным лексическим группам с набором табличек; 

дидактические игры по составлению описательных рассказов; энциклопедии; альбомы 

выходного дня; фотоальбомы «Моя семья»; альбомы, сделанные дома. 

Создавая ППРОС для детей с нарушениями слуха любой возрастной группы в дошкольной 

образовательной организации, учитываются психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно- образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды ДОУ, и психологические особенности возрастной группы, 

на которую нацелена данная среда. 

Насыщенная ППРОС становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Она является основным средством 

формирования личности ребенка и источником его знаний и социального опыта. Эта среда 

имеет в своей основе социальную направленность на саморазвитие и самореализацию 

личности ребенка с нарушениями слуха. 

3.1.3 Материально – техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Организация, реализующая АОП, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

осуществлять все виды деятельности слабослышащего или позднооглохшего ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Организации, реализующей адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей, создается соответствующее 

материально-техническое обеспечение. 

Под материально-техническим обеспечением понимаются такие условия реализации АОП, 

которые отражают: 

- общие характеристики инфраструктуры дошкольного образования; 

- специфические характеристики: организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места; технических средств 

обучения; специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым образовательным 

потребностям слабослышащих и позднооглохших детей. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения слабослышащими и позднооглохшими детьми 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы, установленных ФГОС дошкольного образования; 

2) соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

кабинетов специалистов, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 
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    3) возможность для беспрепятственного доступа слабослышащих и позднооглохших 

детей к информации, объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Технические средства обучения. 

   Результативность работы с глухими и слабослышащими детьми во многом зависит от 

использования качественной звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

слухо-речевых тренажеров для фронтальных и малогрупповых и индивидуальных занятий, 

индивидуальных слуховых аппаратов. 

   Постоянное использование звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и 

индивидуальных слуховых аппаратов является одним из важных компонентов  

слухоречевой среды в дошкольной образовательной организации. 

Компьютерные инструменты обучения. 

К необходимым техническим средствам относятся также специализированные 

компьютерные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей. 

Компьютерные инструменты обучения поддерживают развитие жизненной компетенции 

детей: дифференциацию и осмысление картины мира; развитие устной и письменной 

коммуникации; читательское развитие; развитие слухового восприятия окружающего мира; 

формирование элементарных математических представлений, необходимых в обиходе и др. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста могут быть 

использованы интерактивные наглядные; игровые познавательные; конструкторские; 

коррекционные; диагностические электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

компьютерные программы, направленные на работу по развитию речи, над ее 

произносительной стороной. 

Адаптированной программой предусмотрено использование образовательной организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспечение АОП методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

      Учитывая многоаспектность коррекционной работы с дошкольниками с нарушением 

слуха, специалистами учреждения используются разнообразные программы и методические 

пособия:   

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей с нарушением слуха 

Название Аннотация 

Программы 
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Головчиц Л.А., Носкова Л.П., 

Шматко Н.Д., Салахова А.Д., 

Короткова Г.В., Катаева А.А.,

 Трофимова Т.В. 

Программа воспитания и обучения 

слабослышащих детей 

дошкольного возраста. – М: 

Просвещение,1991. 

Программа является комплексной и предназначена для 

работы со слабослышащими детьми пред-дошкольного и 

дошкольного возраста от 1,5—2 до 7 лет, 

воспитывающихся в специальных детских садах и яслях-

садах, детских домах, специальных группах дошкольных 

учреждений общего типа. Программа рассчитана на 5 

лет обучения и содержит необходимый материал для 

организации воспитательно-образовательного 

процесса с каждой возрастной группой детей (1,5(2)—3, 

3—4 года, 4—5, 5—6, 6—7 лет) по разным направлениям

  педагогической  работы, 

обеспечивающей   разностороннее развитие 

слабослышащего ребенка-дошкольника и его 

подготовку к школьному обучению. 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А., 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В., 

Есимханова Р.Т., Катаева А.А., 

Короткова Г.В., Трофимова Г.В. 

Программа воспитания и  обучения 

глухих детей дошкольного 

возраста. – М: Владос, 1991, 2001. 

Программа является комплексной и предназначена для 

работы с глухими детьми пред- дошкольного и 

дошкольного возраста от 1,5—2 до 7 лет, 

воспитывающихся в специальных детских садах и 

яслях-садах, детских домах, специальных группах 

дошкольных учреждений общего типа. Программа 

рассчитана на 5 лет обучения и содержит необходимый 

материал для организации воспитательно-

образовательного процесса с каждой возрастной группой 

детей (1,5(2)—3, 3—4 года, 4—5, 

5—6, 6—7 лет) по разным направлениям педагогической

 работы, обеспечивающей 

разностороннее развитие глухого ребенка- дошкольника    

и    его    подготовку    к    школьному 

обучению. 

Головчиц Л.А. Программа 

«Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) 

нарушениями развития» - М.: Гном 

и Д, 2006. 

Данная программа предназначена для работы со 

слабослышащими дошкольниками со сложными 

(комплексными) нарушениями в развития. Она 

рассчитана на трехлетний срок воспитания и обучения 

дошкольников ( их возраст - от 4 до 7 лет) в группах для 

детей со сложной структурой нарушений развития. 

Данные программные материалы также могут быть 

использованы для работы с детьми с трудностями в 

обучении в обычных группах детского сада      для       

слабослышащих, в группах 

кратковременного обучения. 

  

Методическое обеспечение 

Богданова Т.Г., Представлен диагностический комплекс, 
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Варламова О.И. Диагностика и 

коррекция познавательной 

сферы младших дошкольников с 

отклонениями в развитии. – М.: 

ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

который можно использовать для выявления 

особенностей зрительного восприятия, для раннего 

прогнозирования трудностей обучения ребенка, для 

определения специфических отклонений в развитии 

познавательной сферы ребенка, для составления 

индивидуальных программ психологической 

коррекции 

Образовательные области «Социализация» и «Безопасность» 

Выгодская Г.Л. Обучение глухих 

дошкольников сюжетно- ролевым 

играм. – М., 1995. 

В пособии представлены особенности формирования 

сюжетно-ролевой игры детей с нарушением слуха и 

даны практические рекомендации по ее развитию, 

планирование и учет 

обучению игре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Петрова О. А. 

Развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста с 

нарушением слуха. 

- СПб, Речь, 2008 

Книга представляет собой учебное пособие и рабочую 

тетрадь. Она предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями слуха, также 

может быть использована в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи, задержкой речевого развития. 

Книга адресована родителям, сурдопедагогам,

 логопедам, психологам, 

воспитателям для занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. 

Готовность слабослышащих детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе: Учебное 

пособие. 

- М.: Владос, 2004 

В пособии рассматривается проблема психологической 

готовности слабослышащих детей к обучению в 

школе, связанная с формированием важнейших 

качеств личности, освоению новой ведущей 

деятельности – учебной. Представлена 

диагностическая система, позволяющая определить 

уровни личностной, эмоционально-волевой, 

умственной готовности к школьному обучению 

слабослышащих детей, раскрываются различные 

уровни готовности к школе, предлагаются 

педагогические пути и средства, способствующие 

оптимизации подготовки к школе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Новикова О.О., Шматко Н.Д. 

Речевая ритмика для малышей. 

Занятия с глухими и 

слабослышащими детьми 2-3 лет. 

– М., 2003. 

В книге раскрываются методика и содержание работы 

над ритмико-интонационной и фонетической 

сторонами устной речи с использованием речевой 

ритмики в первоначальный период обучения. 
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Носкова Л. П., Головчиц Л. А. 

Методика развития речи 

дошкольников с нарушениями 

слуха. Серия: Коррекционная 

педагогика 

– М: Владос, 2004 г. 

В пособии раскрываются современные подходы к 

организации, отбору содержания, способам 

коррекционно-развивающего обучения словесной речи 

глухих и слабослышащих дошкольников. 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. 

Если малыш не слышит. Пособие 

для учителя. - М.: Просвещение, 

2003 

В пособии в доступной форме рассказывается о 

методах диагностики состояния слуха детей первых 

трех лет жизни, о комплексе современных лечебно- 

педагогических мероприятий, направленных на общее 

и речевое развитие детей раннего возраста с 

нарушенным слухом. 

Волкова К. А., Денисова О. А., 

Казанская В. Л., Методика 

обучения глухих детей 

произношению. Серия: 

Коррекционная педагогика. – М: 

Владос, 2008 г. 

В основу пособия положено методическое наследие 

К.А.Волковой об особенностях обучения глухих детей 

произношению, дополненное и модифицированное ее 

учениками. Подробно представлена методика и разные 

приемы обучения произносительной стороны устной 

речи и навыков 

самоконтроля у детей с недостатками слуха. Пособие 

содержит разнообразный стимульный материал. 

Назарова Л.П. Методика развития 

слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. - М.: 2001 

В пособии рассматриваются психолого- 

педагогические особенности развития слухового 

восприятия у глухих и слабослышащих детей, 

раскрываются содержание и технологии формирования 

слуховых представлений, слухового внимания на 

специфических и общеобразовательных формах 

организации учебной деятельности и в 

воспитательном процессе. 

Образовательные области «Физическая развитие» 

Трофимова Г.В. Развитие 

движений у дошкольников с 

нарушениями слуха. – М., 1999. 

В пособии представлены методические разработки 

занятий, которые должны способствовать 

нормальному физическому развитию глухих и 

слабослышащих дошкольников. Содержание занятий 

предусматривает развитие у дошкольников основных 

движений и двигательных качеств, а также 

коррекцию типичных дефектов осанки и моторики. 

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Раздел «Труд» в кн. Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., 

Пелымская Т.В., Есимханова Р.Т., 

Катаева А.А., Короткова Г.В., 

Трофимова Г.В. Программа 

воспитания и обучения глухих 

детей дошкольного возраста. – М: 

Владос, 1991, 2001. 

Разделы программы «Труд», нацеливают воспитателей 

на работу, связанную с получением детьми трудовых 

навыков; обогащением их представлений об 

окружающем мире; умственным развитием (освоение 

несложных орудий труда, приобретение умения 

планировать свою трудовую деятельность, предвидеть 

результаты труда); нравственным воспитанием и 

формированием таких личностных качеств, как 

коллективизм, взаимопомощь, готовность трудиться, 

умение довести начатое дело до конца. У детей 

формируются положительное отношение к труду 

взрослых, стремление помочь им, активность и 

самостоятельность. 

Раздел программы 

«Изобразительная деятельность и 

конструирование» в кн. Носкова 

Л.П., Головчиц Л.А., Шматко 

Н.Д., Пелымская Т.В., 

Есимханова Р.Т., Катаева А.А., 

Короткова Г.В., Трофимова Г.В. 

Программа воспитания и обучения 

глухих детей дошкольного 

возраста. – М: Владос, 1991, 2001. 

Раздел программы «Изобразительная деятельность и 

конструирование» нацелен на овладение детьми 

навыками изобразительной деятельности и 

конструирования; использование определенных видов 

изобразительной деятельности в качестве средства 

сенсорного и эстетического воспитания, формирование 

у детей представлений о мире и совершенствовании 

речи. Все эти задачи решаются в процессе проведения 

дидактических игр, занятий по конструированию, 

лепке, рисованию, аппликации. Дети знакомятся с 

произведениями искусства и ручным трудом. У них 

формируются элементарные математические 

представления, знания 

об окружающем мире, развивается речь. 

Речицкая Е.Г., Грачева О.Н. 

Использование русского 

фольклора в обучении и 

воспитании слабослышащих 

дошкольников. - М.: НЦ ЭНАС, 

2003 год 

В пособии впервые рассматриваются возможности 

использования фольклора в работе с детьми с 

нарушениями слуха. Определяются особенности 

содержания и методика работы с фольклорным 

материалом на различных годах обучения. 

Обобщаются результаты многолетней 

экспериментальной работы в детском саду для 

слабослышащих детей. Данное пособие может быть 

использовано учителями-дефектологами, 

воспитателями специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, а также студентами 

педагогических вузов. 

Дополнительная литература 
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Леонгард Э.И. Всегда вместе.

 Программно- 

методическое пособие для 

родителей детей с патологией 

слуха. - М.: ООО «Полиграф 

сервис», 2002. 

Материал Пособия предусматривает создание в семье 

условий для нормального хода развития ребенка и 

сохранения его здоровья. Адресат пособия - семья, а 

семьи, как известно, не одинаковы: одна семья 

отличается от другой профессиональным и 

образовательным уровнем своих членов, их 

количественным и возрастным составом, социальным 

статусом и др. В связи с этим все статьи Пособия: 

написаны в виде доверительных «семейных» 

неформальных бесед, содержание которых доступно 

любому умеющему читать человеку. 

Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., 

Иванова Е.А. Я не хочу молчать! 

Опыт работы по обучению детей с 

нарушениями слуха по методу 

Леонгард. – М.: Теревинф, 2009 

В книге представлен практический опыт абилитации и 

реабилитации глухих и слабослышащих детей 

дошкольного и школьного возраста в разных 

условиях воспитания и обучения - в семье, в детском 

саду и в школе. Данный опыт базируется на теории, 

лежащей в основе психолого-педагогической 

«Системы формирования и развития речевого слуха и 

речевого общения у детей с нарушением слуха», 

существующей с 1966 г. 

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

Дошкольная сурдопедагогика: 

воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями 

слуха. Учебное пособие. - М.: 

Владос, 2001 

В пособии представлена система воспитания и 

обучения детей с нарушениями слуха дошкольного 

возраста, уделено внимание дидактическим основам 

дошкольного воспитания, раскрываются организация и 

содержание коррекционно-педагогической работы с 

глухими и слабослышащими детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях и семье. 

Леве Армин. Развитие слуха у не 

слышащих детей. История, 

методы, возможности. 

– М.: Академия, 2003 

В пособии представлены зарубежная история и 

современное состояние теории и методов развития 

слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

Автор, сопоставляя и анализируя разные точки зрения и 

разные подходы, описывает опыт работы современных 

европейских и американских специалистов по 

развитию слуха у глухих детей, начиная с 

младенческого возраста. Показаны возможные 

перспективы слухоречевой реабилитации 

детей с нарушениями слуха. 

Янн Петер Антон. Воспитание и 

обучение глухого ребенка. 

Сурдопедагогика как наука. 

Перевод Л. Родченко, Н. Назарова. 

– М.: Академия, 2003 г. 

В учебном пособии рассматривается сурдопедагогика 

как наука, показаны ее перспективы в обучении и 

воспитании глухих детей. Оно написано на материале 

исследований немецких педагогов. 

Зайцева Г.Л. Жестовая речь. 

Дактилология. (Учебник для 

студентов ВУЗов) - М.: Владос 

В учебнике освещаются вопросы структуры жестовой 

речи и ее функционирования в коммуникативной

 деятельности глухих; 

рассматриваются взгляды представителей различных 

систем обучения глухих на роль жестовой речи в 

учебно-воспитательном процессе специальной школы. 

Читатели познакомятся с дактильным алфавитом,    

лексикой    и    грамматикой    русского 

жестового языка; приводится краткий словарь жестов. 

3.1.4 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации АОП дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 
ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной 

мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. 
Объем финансового обеспечения реализации АОП на уровне Организации 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для ее реализации, в том числе оплаты труда 
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всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации АООП. В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Адаптированной программы. 

3.1.5 Кадровые условия 

Обеспечение кадровых условий реализации адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей является одним из 

основных направлений деятельности образовательной организации. Воспитание и обучение 

слабослышащих и позднооглохших детей должны осуществлять специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры, знающие психофизические 

особенности данной категории детей и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать 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, а также учитывать положения приказа Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей в дошкольной образовательной организации 

осуществляют руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, административно-

хозяйственные работники образовательной организации. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

педагоги под общим руководством методиста (старшего воспитателя). При включении в 

группы общеразвивающей или оздоровительной направленности 1-2 слабослышащих и/или 

позднооглохших ребенка с высоким уровнем общего и речевого развития, дошкольная 

образовательная организация должна предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение 

групп специалистами в соответствии с рекомендациями, представленными в заключениях 

психолого-медико-педагогической комиссии7. 

При реализации АООП в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

привлекаются следующие кадровые ресурсы: 

 учитель-дефектолог (сурдопедагог), 
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 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель, 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий АОП, должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков слуха у слабослышащих и позднооглохших детей. Осуществляет 

обследование детей, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения слуха. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. Консультирует педагогических работников Организации 

и родителей (законных представителей) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи слабослышащим и позднооглохшим детям. 

Проводит занятия со слабослышащими и позднооглохшими детьми, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гигиены, а также современных информационных технологий. От 

сурдопедагога требуется глубокое знание возможностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, закономерностей их психического развития, сущности дефекта, способов изыскания 

компенсаторных путей обучения, а также понимание роли каждого раздела программы в 

общей системе коррекционно-воспитательной работы. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

слабослышащих и позднооглохших детей с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

достижения целевых ориентиров. 

Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки детей, соответствующий требованиям ФГОС ДО. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) для осуществления

 эффективной коррекционно-развивающей работы должен: 

- знать дошкольную и специальную педагогику и психологию; 

- знать характеристику психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших детей и их особые образовательные потребности; 

- владеть современными педагогическими технологиями; 

- уметь устанавливать контакты со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми раннего и дошкольного возраста, их родителями (законными представителями), 

коллегами 

по работе; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Психолого- педагогическое образование» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия слабослышащих и 

позднооглохших детей в дошкольных образовательных организациях. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности слабослышащих и позднооглохших детей и принимает 
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меры по оказанию им различных видов психологической помощи, работает над 

развитием высших психических функций (внимания, памяти, мышления), над социально-

бытовыми, игровыми, коммуникативными навыками, навыками самообслуживания, личной 

гигиены, формирует мотивацию к обучению. 

Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу Организации в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику слабослышащих и позднооглохших детей, используя 

современные образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и гигиены, а также современных информационных технологий. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог),   педагог-психолог   реализуют   следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование 

слабослышащих и позднооглохших детей, выявляют и определяют причину той или 

иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую 

карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают программу коррекционно-развивающей работы для каждого 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка и для группы в целом; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы и 

корректируют их содержание на каждом этапе. 

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной образовательной 

организации. 

Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» без предъявления требований к стажу работы. Для 

старшего воспитателя необходимы высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки» и стаж работы в должности воспитателя 

не менее 2 лет. 

Воспитатель принимает участие в разработке адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей в 

соответствии с ФГОС ДО. Участвует в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

Организации. Планирует и реализовывает образовательную работу в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и АООП. Организовывает и 

проводит педагогический мониторинг освоения АООП слабослышащими и 

позднооглохшими детьми и анализ образовательной работы. Участвует в планировании и 

корректировке образовательных задач (совместно с педагогом-психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и/или 
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дошкольного возраста. 

Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

сурдопедагога и др.) в работе со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых компетенций, необходимых 

для решения образовательных задач развития слабослышащих и позднооглохших детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование психологической готовности данной категории обучающихся к школьному 

обучению. 

Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых слабослышащими и 

позднооглохшими детьми в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечение игрового времени и пространства. 

Обеспечивает активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, организацию 

образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

слабослышащим и позднооглохшим ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач при реализации АООП 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта (направление 

подготовки «Физическая культура») без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Организует создание и реализацию условий совершенствования физического развития и 

здоровья воспитанников в разных формах организации двигательной активности (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.); сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический 

и динамический праксис, координацию и согласованность движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и речевой инструкции). 

Инструктор по физической культуре проводит групповые и индивидуальные занятия с 

учѐтом особенностей физического и психического развития слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка, даѐт практические советы родителям и педагогам. 

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки», документ о повышении квалификации в области образования 

детей с нарушением слуха установленного образца, профессионально владеть техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников, определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта ребенка; оказание полимодального воздействия на 

развитие анализаторных систем (развитие музыкального и фонематического слуха, 

зрительного восприятия музыкальных образов и передача этих образов в движении); 

принимает участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации по вопросам реабилитации слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную выразительность речи 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка; закрепляет навыки в развитии моторной 
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функции (способствует развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыкально - терапевтических произведений, речевого, певческого 

материала, адекватного речевому развитию ребѐнка; разрабатывает программу изучения и 

наблюдения за слабослышащим и позднооглохшим ребенком на музыкальных занятиях; 

отслеживает динамику развития у ребенка музыкально- ритмических видов деятельности. 

При необходимости в процессе реализации АООП Организация может временно или 

постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) 

включение в штатное расписание тьютора, ассистента-помощника. 

Требования к квалификации тьютора определены профессиональным стандартом 

«Специалист в области воспитания», утвержденным Приказом Минтруда России от 10 

января 2017 г. № 10н. 

Тьютор оказывает педагогическое сопровождение реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слабослышащих и позднооглохших детей со сложной 

структурой дефекта, в т.ч.: 

– выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем, 

затруднений обучающихся в процессе дошкольного образования; 

– подбор и адаптацию педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса; 

– участие в реализации АООП дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию; инженера, имеющего соответствующую квалификацию 

для обслуживания электроакустической аппаратуры. 

Все педагоги дошкольной образовательной организации принимают участие в изучении 

структуры и содержания ПрАООП ДО для слабослышащих и позднооглохших детей и 

разработке собственной АООП для образовательной организации (группы) или АОП для 

индивидуального сопровождения слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть условия для 

профессионального развития руководящих и педагогических кадров, в т. ч. организацию их 

дополнительного профессионального образования. В Организации необходимо создать 

систему информированности педагогов о детях с нарушениями слуха, предусмотреть 

профилактику синдрома профессионального выгорания, обучать педагогов современным 

методам и приемам коррекционной работы со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения 

квалификации. 

Консультативную поддержку руководящих   и   педагогических   работников   по 

вопросам образования слабослышащих и позднооглохших детей и коррекции нарушений в 

их развитии Организация может обеспечивать самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров, в том числе и в условиях сетевого взаимодействия. 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

3.2.1 Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564).   

      Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и других 

специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

       Основное содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни в 

совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для дошкольников видах 

деятельности, главным из которых является игра.  

       Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по май 

согласно расписанию. В зависимости от программного содержания организованная 

образовательная деятельность проводится в виде фронтально-подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

        Режим дня составлен с расчётом на 12 часовое пребывание ребёнка в ДОУ.  

       Фронтально-подгрупповые включают несколько видов деятельности из разных 

разделов Программы: фонетическая ритмика, развитие речи (письменной и устной), развитие 

мышления, развитие слухового восприятия, зрительное восприятие и тактильно-двигательное 

восприятие, формирование элементарных математических представлений.     

       В зависимости от возраста ООД имеет свою особенность по времени. С детьми:  

• 2 – 3-х лет продолжительность занятий 7–10 мин.  

• 3 – 4-х лет продолжительность занятий 10–15 мин.  

• 4 – 5-ти лет продолжительность занятий 15–20 мин  

• 5 – 6-ти лет продолжительность занятий 20–25 мин.  

• 6– 8-ми лет продолжительность занятий 25–30 мин.   

Индивидуальные занятия проводятся с детьми 2-х – 3-х лет по 10 мин. через день, с детьми 4-

х – 7-ми лет по 15 мин. через день и включают в себя: выработка условно-двигательной 

реакции на слух, опознавание и различение на слух неречевого и речевого материала; 

вызывание и коррекция звуков в речи; автоматизация произнесения звуков.            

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для детей 

раннего возраста от 1,5 до 2 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности осуществляется в первую и во вторую половину дня по 9 мин, для детей от 2 до 

3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется в первую и во вторую половину дня по 10 мин.   

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.   
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        Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 

30 минут в день. 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Физическая культура   

       В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха отстают от 

слышащих сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные 

характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим 

материал Программы с одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, а с другой, 

направлен на коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику 

отклонений (например, в осанке) с учетом особенностей здоровья и индивидуально-

типологических особенностей развития всех детей в группе и каждого ребенка в 

отдельности.   

      Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой.    

Задачи:  

- укрепление здоровья детей, коррекция и/или профилактика недостатков физического 

развития слабослышащих и имплантированных детей;  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);   

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

        В Программе используются физиологически оправданные, доступные и интересные 

детям с нарушением слуха упражнения в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании, 

упражнения с предметами и без них.    Особое место в Программе занимают специальные 

коррекционные упражнения. Они направлены главным образом на тренировку функции 

равновесия, развитие мышц, формирующих правильную осанку, мышц свода стоп, развитие 

дыхания, нормализацию двигательной активности и координации.   

     Физическое воспитание дошкольников осуществляется на зарядке, занятиях по 

физической культуре, в подвижных играх, на занятиях по развитию движений в групповой 

комнате и во время прогулки.   

      На всех годах обучения, в зависимости от того, как дети владеют речью, занятия 

сопровождаются речевой инструкцией, включающей как отработанный, часто 

встречающийся на других занятиях словарь, так и словарь специфический, обозначающий 

физкультурное оборудование и инвентарь и действия с ними. Специальная работа с детьми 

по запоминанию используемых физкультурных терминов на занятиях по физической 

культуре не ведется, речевые инструкции должны быть краткими, содержащими только 

необходимую информацию, не в ущерб моторной плотности занятий и их основным 

задачам.  

   

  Первый год обучения  

  

 Построения. Выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии; друг за другом, 

держась за веревку рукой; в колонну (друг за другом); вкруг вдоль каната или веревки.  

 Ходьба. Выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: 

стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; труппой к противоположной стене зала, к 
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воспитателю и самостоятельно – вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за 

воспитателем, а затем и самостоятельно; друг за другом, держась рукой за веревку; по 

канату самостоятельно; друг за другом по кругу за воспитателем и самостоятельно.  

Бег. Выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стене; по кругу друг за 

другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по звуковому 

сигналу. Прыжки. Выполняются по показу со страховкой и помощью воспитателя: 

подпрыгивания на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание через веревку (канат), 

положенную на пол, через веревку, натянутую над полом (высота 5см); спрыгивание с 

наклонной доски (высота 10 – 15 см).  Ползание, лазанье, перелезание.  Выполняются со 

страховкой и помощью воспитателя по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, 

по доске, положенной на пол (ширина 35 – 30 см), по наклонной доске (высота 20 – 25см), 

по скамейке, подползание под веревку (высота 30 – 35см); лазанье по гимнастической 

стенке произвольным способом. Перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 – 1,5м 

одна от другой). Пролезание между рейками лестничной пирамиды или вышки.  

 Общеразвивающие упражнения (выполняются за воспитателем по подражанию) 

Упражнения без предметов. Движения головы – повороты вправо – влево, наклоны вперед – 

назад; одновременные движения руками вперед – в стороны – вверх – к плечам – на пояс – 

вниз; круговые движения согнутых перед грудью рук («пропеллер»); повороты кругом с 

переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх (покрутить 

кистями); подпрыгивания на носках с поворотом кругом; сжимание и разжимание пальцев в 

кулаки; хлопки в ладоши; притопывание одной ногой, руки на поясе; притопывание двумя 

ногами; хлопки в ладоши с притопыванием одновременно; широкие окрестные 

размахивания рук над головой.   

Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажком 1: движения рук вверх – вниз, в 

стороны – вниз, вперед – вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; 

скрестные широкие размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на 

пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной 

рукой.  Упражнения с мячами: отталкивание двумя руками большого мяча,  Со второй 

половины года – с двумя флажками  подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг 

другу, сидя в парах; катание среднего мяча воспитателю, лежа на животе; катание среднего 

мяча к стене, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в 

корзину стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за ним; бросок среднего мяча воспитателю и 

ловля от него сидя, затем стоя (расстояние 30 – 40см); перенос мяча с полки в корзину 

(расстояние 3 – 4м); передача одного среднего и двух малых мячей друг другу по ряду сидя.  

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки. Выполняются по показу, 

с помощью и страховкой воспитателя по звуковому сигналу: подтягивание двумя руками по 

скамейке или наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20 – 25 

см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе; катание среднего мяча к воспитателю, 

лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами 

сидя; топтание на канате стопами сидя и стоя (поперек каната); ходьба боком приставными 

шагами по нижней рейке гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по 

канату.  

 Упражнения для развития равновесия. Выполняются по показу, со страховкой и помощью 

воспитателя: ходьба по дорожке, выложенной из канатов (ширина 25 – 30 см); ходьба 

подоске с приподнятым краем (высота _15 – 20см); ходьба по скамейке (высота 20 – 25 см); 

движения головы – повороты вправо – влево, наклоны вперед – назад; перешагивание через 

канат, гимнастические палки, кубики строительные; кружение на месте переступанием; то 

же с приседанием по сигналу.   
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Речевой материал: сядьте, встаньте, идите, бегите, прыгайте, ползите, ловите, 

топайте, дай, на, будем играть (прыгать, бегать), принеси мяч (флаг), брось мяч, делай 

так, барабан, мяч, флаг, скамейка, доска, тут, там, верно, неверно, хорошо, плохо.   

Второй год обучения  

Основные движения и упражнения в равновесии  

  

 Ходьба (по подражанию воспитателю и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов) стайкой за воспитателем; гуськом, держась за веревочку; от стенки к стенке 

стайкой по сигналу барабана или бубна; друг за другом вдоль каната за воспитателем; по 

широкой дорожке (ширина 25 — 30 см) с опущенными руками, к концу года с 

разведенными в сторону руками (упражнение направлено также на развитие равновесия); 

по широкой доске, положенной на пол (направлено на развитие равновесия); по широкой 

доске, равномерно поднятой над полом, на 10 см, затем на 15 — 20 см (направлено на 

развитие равновесия); по узкой доске, положенной на пол (направлено на развитие 

равновесия); по узкой доске, приподнятой над полом равномерно на высоту 5 — 10 см 

(направлено на развитие равновесия); по «кирпичикам» — ребенок шагает по брускам 

большого «Строителя», бруски лежат на расстоянии 5 — 7 см друг от друга в длину, 

образуя дорожку (2 — 3 м) (направлено на устранение шаркающей походки и развитие 

равновесия); с перешагиванием через палки, положенные на пол параллельно друг другу на 

расстоянии 15 см друг от друга, с чередованием ног (направлено на выработку правильного 

чередования ног при ходьбе, устранение шаркающей походки, развитие равновесия); 

перешагивание через ступеньки лестницы, лежащей на полу (цели те же), перешагивание 

через «кирпичики», стоящие на ребре, с чередованием ног (цели те же), расстояние между 

«кирпичиками» несколько больше длины шага ребенка. В процессе ходьбы следить за тем, 

чтобы дети, поднимали ноги.  

 Бег (по подражанию воспитателю и самостоятельно с использованием звуковых сигналов) 

стайкой за воспитателем; группой за воспитателем; группой вдоль зала к воспитателю; 

группой к предмету; группой к противоположной стене (в медленном темпе в течение 30/40 

с); за мячом; друг за другом.  

 Прыжки (по подражанию воспитателю и со страховкой). Спрыгивание с доски, 

приподнятой над полом на 5 — 10 см, сначала с помощью взрослого, к концу года — 

самостоятельно (направлено на развитие координации движений и равновесия); 

подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивание через шнур, положенный на пол 

(линию); подпрыгивание с продвижением вперед по ковровой дорожке.   

Ползание, лазанье, перелезание (со страховкой и с помощью воспитателя по звуковому 

сигналу). Ползание к цели без препятствий; ползание к цели с подлезанием под веревку, 

воротца (высота 30 — 40 см), стул, стол и т. д. (направлено на развитие координации 

движений, развитие мышц брюшного пресса); ползание по доске, положенной на пол 

(ширина 30 — 40 см); по наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке (высота 1 — 

1,5 м) вверх и вниз произвольным способом.   

Общеразвивающие  упражнения   (выполняются  по подражанию воспитателю).   

Упражнения без предметов.  Движения головой— повороты влево- вправо, наклоны 

вперед-назад; одновременные движения руками впepeд- вверх — на пояс, в стороны — к 

плечам — вниз; сгибание и разгибание рук, хлопки перед собой, над головой, размахивание 

руками вперед-назад, вниз- вверх; приседание опуская руки вниз, притопывания ногами, 

пружинящие движения ног с легким сгибанием колен, притопывание ногами с 

одновременными хлопками в ладоши.  

Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх, в стороны, 

помахивание флажками скрестные движения вверху руками, скрестные широкие 

размахивания перед собой; приседания с 19 опусканием флажка на пол. 2.Упражнения с 
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мячами: катание мяча от воспитателя к ребенку и обратно, катание среднего мяча, сидя на 

ковре; катание среднего мяча к стене, сидя лицом к стене; катание мяча к стене, лежа на 

животе; бег за, мячом, брошенным воспитателем, возвращение его в руки воспитателю; 

бросок мяча в корзину двумя руками стоя; бросок малого мяча вдаль; передача мяча по ряду 

друг другу сидя.   

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки (выполняются с помощью 

и страховкой педагога): катание среднего мяча, лежа на животе; катание мяча к 

воспитателю, лежа на животе; катание мяча друг другу, лежа на животе; катание каната 

стопами сидя; топтание на канате сидя; подтягивание на доске с приподнятым краем двумя 

руками, лежа на животе.  

  

 Речевой материал: делайте так, идите, бегите, стойте, сядьте, прыгайте, встаньте, 

ползите, топайте, катите, хлопайте, бросайте, ловите, поймал, мяч, канат, флаг, палка, 

кубик, дай мяч (флаг), кати (лови) мяч, будем бегать (прыгать, ползать, играть).   

  

Третий год обучения  

  

Построения выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, 

вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, держась за 

веревку рукой, в колонну друг за другом, в круг.  

 Ходьба выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 

группой вдоль зала к противоположной стене, за воспитателем и самостоятельно — из 

исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за 

воспитателем, а затем и самостоятельно друг за другом, держась рукой за веревку; по 

дорожке из каната самостоятельно.   

Бег выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно с 

использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стене — из исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; по 

кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании 

звуковых сигналов.  

 Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя, с помощью и страховкой 

воспитателя: подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание через 

веревку, положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом (высота 5 

см); спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10—15см).   

 Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой и с помощью по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол (ширина 30—35 см), 

по наклонной доске (высота 20— 25 см), с подползанием под веревку (высота 30—35 см), 

по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через 

1—2 скамейки (расстояние между ними 1 —1,5 м); пролезание между рейками лестничной 

пирамиды или вышки.  

       Общеразвивающие упражнения выполняются за воспитателем по подражанию.   

Упражнения без предметов. Движения головой — повороты вправо- влево, наклоны 

вперед-назад; одновременные движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам 

— на пояс — вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); 

повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением — руки 

вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; сжимание и 

разжимание пальцев в кулаки; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой, руки на 

поясе; притоптывания двумя ногами; хлопки с притоптываниями одновременно, широкие 

скрестные размахивания руками над головой.   
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Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх — вниз; 

скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания 

внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком 

флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной рукой. 2.Упражнения с мячами; 

отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; катание среднего мяча 

друг к другу, сидя в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; катание 

среднего мяча к стене, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок 

мяча в корзину стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча 

воспитателю и ловля от него сидя, затем; стоя (расстояние 30—40 см), перенос мяча с полки 

в корзину (расстояние 3—4 м); передача одного среднего и двух малых мячей друг другу по 

ряду сидя. Со второй половины года используются по два флажка на ребенка.   

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, выполняются по 

подражанию действиям воспитателя, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу: подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа па животе 

(высота приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на 

животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, лежа 

на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами сидя; 

топтание на канате стопами сидя и стоя (поперек каната); ходьба боком приставными 

шагами по нижней рейке  гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по 

канату.  

 Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, с его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, выложенной из каната 

(ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по 

скамейке (высота 20— 25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны 

впередназад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики «Строителя».  

Речевой материал: сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, 

ползите, ловите, смотрите внимательно, поймал, не поймал, принеси мяч(флаг), возьми 

мяч (флаг), дай мяч (флаг), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в 

мяч), играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, палка, веревка, лента, доска. 

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Зуева Т.Л. Коррекционно - речевое направление в физкультурно- 

оздоровительной работе с дошкольниками. - Центр педагогического образования, 

2008.   

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения (3-5 лет). – М.:  

Владос, 2007  

3. Кенеман А.В. Детские народные подвижные игры. М.: Просвещение, 2000.  

4. Аверина И.Е. Физкультурные минутки. М.: Айрисдидактика, 2005.  

5. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. М.: 

Учитель, 2008.   

6. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 

Ь.: Гном, 2006.   

7. Кениман А.В. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе.  

М.: Просвещение, 2006.   

8. Полтавцев В.Н. Физическая культура в дошкольном детстве ( 2-3 г.). М.: 

Просвещение, 2008.  

9. Полтавцев В.Н. Физическая культура в дошкольном детстве ( 3-4 г.). М.: 

Просвещение, 2008.   

10. Полтавцев В.Н. Физическая культура в дошкольном детстве ( 4-5 лет).  
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М.: Просвещение, 2008.   

11. Полтавцев В.Н. Физическая культура в дошкольном детстве ( 5-6 лет).  

М.: Просвещение 2008.   

12. Полтавцев В.Н. «Физическая культура в дошкольном детстве (7 год 

жизни). М.: Просвещение, 2008.   

13. Трофимов Г.В. Развитие движений у детей с нарушенным слухом в 

специальном детском саду. М.: Просвещение, 2005.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Коммуникация  

  

Цель: овладение детьми с нарушением слуха конструктивными способами средствами 

взаимодействия с окружающими людьми.   

Задачи:   

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных видах детской деятельности;   

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

      В процессе специально организованной образовательной деятельности учитель-логопед 

проводит работу в следующих направлениях:  

- развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия 

словесной речи (зрительного, слухо-зрительного, тактильновибрационного); 

подражания предметным и речевым действиям взрослого; умения соотносить 

устное, письменное слово с обозначаемым  

содержанием;   

- формирование разных видов речевой деятельности (говорения, чтения, 

письма, слухо-зрительного восприятия, слушания) в соответствии с задачами 

речевой коммуникации;   

- отработка содержания ключевых тем и речевого материала в различных 

условиях практической деятельности и ситуациях общения;  

- специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями усвоенных 

слов, отработки звуко-буквенной структуры или грамматической формы слов в 

структуре целых предложений (четыре типа логической фразы: вопрос, 

побуждение, сообщение, отрицание). Данное направление работы предусматривает 

условия для переноса усвоенного речевого материала и речевых умений в новые 

ситуации общения, овладения значениями слов как за счет сопоставления их в 

разных контекстах, так и в процессе анализа их структуры (от элементарного 

морфемного анализа до звуко-буквенного).   

        В процессе пребывания детей в ДОУ: в различных видах детской деятельности, в 

режимных моментах созданы условия, в которых обеспечивается работа над речью:   

а) речевое развитие детей в бытовой деятельности, в ходе выполнения режима дня 

(подготовка ко сну, прием пищи, прогулки, все моменты по организации самообслуживания 

и т. п.);  

 б) речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и овладения разными видами 

деятельности (игра, изобразительная деятельность, труд, физическое воспитание и т. п.);  

 в) обучение разным видам речевой деятельности, работа по усвоению значений слов и 

фраз, отработка звуко-буквенной структуры усвоенных  речевых средств в процессе 

специально организованных наблюдений над языковым материалом на коррекционных 

занятиях;   
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г) обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи и отработка ее звуковой 

стороны на фронтально-подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению;   

д) закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых языковых средств (слов, 

фраз, звуков) в условиях семьи (в соответствии с рекомендациями и заданиями учителя-

дефектолога).   

         На первом-втором году обучения детей учат глобальному чтению слов на табличках, 

слухо-зрительному восприятию произносимых педагогами слов, фраз, самостоятельному 

приближенному произношению предъявляемого речевого материала в конкретных речевых 

ситуациях.         На третьем году детей учат аналитическому чтению слов, данных печатным 

шрифтом на табличках, использованию речи в устной форме. Ведется интенсивное 

накопление новых слов и фраз при их устном восприятии и воспроизведении. В 

последующие годы идет работа по формированию речи в разных формах в соответствии с 

условиями их функционирования.   Фонетическая ритмика на всех годах обучения 

используется как вспомогательное средство (для овладения чтением, осознанным 

говорением, письмом).  

       Все направления работы над речью реализуются на одних и тех же занятиях, виды 

занятий различаются лишь по темам, а не по направлениям работы. В расписании занятий и 

в учебном плане занятия по развитию речи не подразделяются на виды, что диктуется 

необходимостью комплексного подхода к обучению всем формам и видам речи и сочетания 

в каждом занятии всех направлений работы над речью. Ведущей формой работы является 

специально организованная образовательная деятельность с групой и параллельная работа 

учителя-логопеда и воспитателя в совместной деятельности и индивидуальной работе с 

детьми во время режимных моментов.    Методами обучения речи являются: побуждение 

ребенка к говорению по подражанию педагогу при создании игровой ситуации или при 

возникновении потребности в общении в практической совместной деятельности, в 

процессе действий с реальными предметами или их изображениями; специальные 

тренировочные упражнения и дидактические игры, направленные на отработку различных 

элементов речи.   

      Данная образовательная область имеет непосредственную связь со всеми другими 

областями и направлена на обогащение детского развития, коррекцию дефекта; она 

позволяет также упорядочить накапливаемый стихийно в разных условиях речевой 

материал, доводит его отработку до уровня речевого навыка. Требования к речи, ко всем ее 

сторонам и формам, сформулированные в разделе, а также объем речевого материала, 

представленный в общем словаре, являются ориентиром для работы по развитию 

коммуникативных навыков во всех остальных образовательных областях.   

  

Первый год обучения  

  

Требования к речевому развитию слабослышащих и имплантированных детей в процессе 

организации их жизни в группе и на занятиях по разным видам деятельности  

      Учитель-логопед, воспитатели, помощник воспитателя, работающие в данной группе, 

должны постоянно показывать детям образцы речевого общения друг с другом. Дети 

должны видеть говорящих людей, представлять различные ситуации речевого общения.   

     Выполняя с детьми необходимые в быту действия (укладывание спать, умывание, 

одевание, кормление, построение на прогулку и т.п.), взрослые должны сопровождать их 

естественной, эмоционально окрашенной речью (сообщениями, вопросами, побуждениями). 

Например: Пойдем гулять. Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул? Кто там? 

Хочешь машину? и т.п.  

      Необходимо привлекать внимание детей к рассматриванию лица, губам говорящего 
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(посадить к себе на колени, повернуть ребенка к своему лицу, поднять на руки, обращая его 

взор к лицу другого взрослого, и т. п.).       Вызывать у детей интерес к игрушкам, которые 

тоже «говорят»: к кукле, мишке, собаке и др. (Игрушки здороваются: «Привет», дают 

детям яблоки, картинки и т. п.: «На», зовут детей: «Иди, Вова», плачут, прощаются, 

благодарят и т. д.)   

      Обучая детей различным действиям с бытовыми предметами и игрушками, следует 

привлекать их внимание к действиям с этими предметами, показывать, называть их, 

передавать свое отношение к ним, оценивать реакцию детей. Например. Вот кофта. Дай 

кофту. Правильно. Надень кофту. Я помогу. Все. Вот стул. Сядь.   

        Необходимо побуждать детей давать ответные реакции на обращение к ним: 

утвердительное и отрицательное движение головой, соответствующий жест рукой, 

голосовая реакция, подражание речи взрослого рефлекторным артикулированием, 

произношением гласных, отдельных звукосочетаний. Следует поддерживать неотнесенный 

лепет, попытку дать контур слов и т. п. Речевые проявления в соответствии с 

возможностями каждого ребенка оцениваются только положительно.   

      По мере научения детей целостно воспринимать слова, написанные печатным шрифтом 

на табличках (глобальное чтение), необходимо подкреплять устную речь, обращенную к 

детям, письменной.   

      По побуждению взрослых дети должны выражать свои просьбы, желания, сообщения, 

вопросы в первую очередь в форме устной речи (приближенное проговаривание – от 

отдельных гласных до контура слова) и показом соответствующей таблички, выбрав ее из 

нескольких.   

      Необходимо привлекать внимание детей к различным звуковым сигналам (стук в дверь, 

звук падающего предмета, звук самолета, громкий голос, смех, плач и т.п.). При этом 

взрослым надо показывать образец слушания различных звуков. В процессе пользования 

детьми слуховым аппаратом взрослые должны следить за его постоянным ношением, 

вызывать у детей положительное отношение к нему.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЧИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

  

       В процессе разнообразных действий с натуральными предметами, а затем и их 

изображениями (обыгрывания игрушек, группировки предметов, соотнесения их с 

картинками, перекладывания, наблюдения за предметами, действиями и т. д.) из всей 

сопровождающей речи взрослого выделять отдельные слова или словосочетания для 

специальной отработки с детьми (голосом, интонацией, акцентом на этих речевых 

единицах). Многократно проговаривать отрабатываемые слова (словосочетания, фразы), 

сохраняя у детей интерес к самим предметным действиям.   

      Побуждать детей к приближенному произнесению изучаемых слов сопряжено и 

отражено (голосовые реакции, артикулирование беззвучное и озвученное, проговаривание 

гласных, слогов, контура слова и т.п.) при выполнении предметных действий по 

подражанию.   

      Учить детей подкладывать таблички со словами, написанными печатным шрифтом, к 

соответствующим предметам или картинкам с последующим их прочитыванием 

(глобальное чтение).   

     Уметь показывать предмет или его изображение по устному называнию, 

подкрепленному соответствующей табличкой (в дидактических играх, естественных и 

специально созданных ситуациях общения).   

      Находить объект только по устному или только по письменному его обозначению 

(табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай табличку).   

     Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой.   



128 
 

     Называть предметы, действия (картинки, игрушки) словами, произнесенными 

приближенно.   

      Слухо-зрительно воспринимать отрабатываемые на занятиях речевые средства общения.   

      Различать на слух слова, отработанные на занятиях (с учетом индивидуальных слуховых 

возможностей детей).   

  

      Темы занятий: Игрушки. Фрукты. Овощи. Продукты питания. Имена детей. Животные. 

Посуда. Одежда. Мебель. Люди. Погода. Транспорт. Части тела. Учебное оборудование.   

  

     Образцы выделения слов для их обработки из речи педагога, сопровождающей действия 

с предметами: Что там? Откроем коробку... Ой! Вот! Это яблоко. Красивое, большое, 

круглое. Яблоко. Говори «яблоко». Хочешь яблоко? Говори: «Да». Возьми яблоко. Тут еще 

яблоко. Дай яблоко Диме. Ты попроси: «Дай». Говори: «Дай  яблоко». На яблоко. Еще 

посмотрю в коробку Что там? Вот! Это груша. Груша желтая (соотносится с цветом). 

Хочешь грушу? Попроси: «Дай». Говори: «Дай грушу». На грушу. Это яблоко. Это груша. 

(Таблички прочитываются детьми, соотносятся с предметами и ставятся в наборное 

полотно и т.д.).  

  

 Речевой материал : встань, сядь, привет, пока, слушай, дай, на, убери, упал(а), все; ту-ту 

(поезд), у (самолет), прр (лошадка), ав-ав (собака), пипипи (птичка), мяу (кошка), кококо 

(курица), ква-ква (лягушка), оп-оп (зайка), ме (коза), бе (баран), му (корова), ф-ф (ѐж), га-

га-га (гусь), би-би (машина), хрю-хрю (свинья), та-та-та (барабан), кап-кап (дождь), иа-иа 

(осѐл), ж-ж (жук), р-р (тигр), ш-ш (змея), тик-так (часы), утя, ляля, бобо, имя ребѐнка, 

мама, папа, бабуля, деда, дядя, тѐтя, дом, мяч, лопата, рыба, юла, суп, каша, чай, хлеб, 

руки, ноги, нос, уши; папа (тѐтя) там, мама (папа) дома, дядя (тѐтя) там.   

       Произнесение речевого материала сопровождается естественными жестами. Каждое 

слово произносится взрослым 2-3 раза. Ребенка следует побуждать к проговариванию 

материала вместе со взрослым, но не настаивать.   

Второй год обучения  

  

      В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, демонстрации 

действий с предметами привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящих взрослых и 

детей. Использовать в ходе игр игрушки, которые «разговаривают» с детьми, 

«здороваются», «дают» игрушки, «играют», «прощаются».   

      Учить детей подражать речи взрослых в доступной для них форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов). Формировать 

навыки сопряженноотраженного проговаривания.   

       Побуждать детей в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на занятиях 

пользоваться речью в доступной для них форме. Поощрять речевую активность детей.   

       Фиксировать внимание детей на табличках, подкладывать таблички с написанными 

словами к фотографиям детей, родителей, хорошо знакомым предметам с последующим 

проговариванием.   

       Учить детей: понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с 

организацией быта и занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.); называть 

игрушки, предметы (в соответствии с тематикой занятий) путем приближенного 

проговаривания и подкладывания табличек.   

       Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого материала, учить 

различать знакомые слова по устному предъявлению. различению слов (глобальному 

чтению) в процессе подбора табличек к предметам одной тематической группы (при выборе 

из 2—3 предметов);  различать знакомые предметы только по устному или только по 
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письменному (по табличкам) предъявлению слов; понимать и выполнять действия по 

устной и письменной инструкции (Дай мяч. Возьми куклу, и т.  

д.) в соответствии с тематикой; оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на 

табличках и устно): верно, неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя.   

       Побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со 

взрослыми и с детьми (привет, пока, спасибо). Учить обращаться к взрослым и детям с 

просьбой: Тетя, дай (помоги)...   

       Систематически проводить упражнения для развития мелкой историки (пальцев, кистей 

рук).   

       Учить детей понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные 

с организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.).  

       Продолжать расширение словаря по темам, учить подкладывать таблички с 

написанными словами и фразами к предметам, картинкам, проговаривать их. К концу года 

дети должны понимать указанный в программе речевой материал в условиях определенной 

ситуации. Поощрять попытки детей в ответ воспроизвести слова, подобрать табличку, 

указать на необходимый объект.  Учить складывать по табличкам из разрезной азбуки (из 

ограниченного количества букв) свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, 

рыба, кукла, мишка).        Формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. 

Поощрять попытки подражания речи педагога, воспитателей в доступной для детей форме.   

  

Имплантированные дети должны:  

- понимать и выполнять поручения и просьбы (покажи руки. Возьми флаг и т. 

д.).   

- в условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно и по 

табличкам) значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? Формировать 

навыки слухо-зрительяого различения слов и фраз по определенной тематике в 

дидактических играх, специальных упражнениях.           Расширять количество слов и 

фраз, которые дети могут самостоятельно произнести устно.   

  

Темы занятий: Имена детей и взрослых. Семья. Игрушки. Фрукты и овощи. Продукты 

питания. Мебель. Посуда. Одежда, обувь. Животные. Новый год. Части тела. Овощи. 

Одежда. Погода.  

  

      Речевой материал: (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): иди, сядь, 

встань, беги, прыгай, дай, на, слушай, говори, спи, ешь, пей, надень, сними, вымой, вытри, 

гулять (идите гулять), спать (идите спать); имена детей и взрослых (Оля, Слава, тетя 

Ната...), мама, папа, бабуля, деда; мяч, шар, мишка, кукла, машина, собака, кошка, яблоко, 

груша, суп, каша, хлеб, молоко, платье, рубашка, штаны, пальто, шапка, туфли,  стул, 

стол, кровать, наушники, аппарат; привет, пока, спасибо, верно, неверно, тут, там, вот.   

Наденьте (снимите) наушники.        Иди(те) спать (гулять, в туалет). Вымой (вытри) 

руки. Это мяч (кукла, мишка, яблоко, груша...). Вот мама (папа, пальто, шапка, хлеб...). 

Дай куклу (собаку, грушу...). Где мама (папа, тетя Ната)?—Тут. Вот. Там. Возьми, 

играй(те), смотри(те), помоги, покажи, засучи(те) рукава, рисуй, лепи, покорми (куклу), 

идет, сидит, бежит, спит, ест, пьет, упал, плачет, не плачь; тетя, дядя, дом, лопата, 

самолет, елка, юла, рыба, кубик, тарелка, чашка, ложка, чай, компот, печенье, молоко, 

шарф, варежки, сапоги, шапка, зайка, лиса, мишка, еж, собака, кошка, корова, лошадка, 

снег, санки, вода, мыло, полотенце, хорошо, плохо, можно, нельзя, сам(а), все.   

      Иди(те) ко мне. Будем играть (рисовать, лепить). Смотрите на меня. Засучите рукава. 

Покажи (возьми) кубик (самолет, шарф). Вот стул (стол, валенки). Кукла (мишка) упала 

(сидит, ест, спит). Что это? Кто это? Где шуба (шарф, чашка, ложка...)? — Вот... Нет.  
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      Стой(те), пляши(те), пой(те), хлопай(те), положи, стоит, прыгает, ползет, играет, 

моет, флаг, пирамида, гриб, руки, ноги, глаза, рот, нос, уши, огурец, морковь, лук, кофта, 

трусы, майка, колготы, носки, платок, солнце, тепло, цветы, жук, бабочка, дождь, группа, 

спальня, туалет; большой, маленький, да, нет.   

       Иди(те) в спальню (в группу). Покажи нос (уши, глаза, огурец, морковь...). Дай (возьми), 

покажи зайку (лису, платок, носки, огурец...). Вот (это) морковь (зайка, жук...). Что это? 

Кто это? Где нос (уши, глаза, зайка, жук...)? — Вот. Лиса (зайка, кошка) бежит (спит, 

ест...). Зайки (лисы, утки...) нет.   

  

Третий год обучения  

  

      На занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения детей со взрослыми 

и друг с другом. Учить детей пользоваться усвоенными словами и фразами, поощрять все 

случаи речевого общения.       Продолжать обогащение словаря названиями предметов и 

явлений, действий по различной тематике.   

Учить детей: различать значения слов в процессе устного называния, подкладывания 

табличек к соответствующим игрушкам, предметам, картинкам; понимать фразы с 

глаголами в настоящем времени (Мальчик бежит. Девочка спит.  

      Тренировать детей в различении знакомых слов и фраз только по устному 

предъявлению или только по табличкам.   

       Проводить различные упражнения для развития мелкой моторики (движения кистей 

рук и пальцев).   

      Учить аналитическому чтению: по подражанию педагогу читать по табличкам знакомые 

слова.    

      Продолжать работу с разрезной азбукой: складывать знакомые слова с опорой на 

таблички, используя весь набор букв. Слова берутся из различных тематических групп.   

       Учить писать знакомые слова печатными буквами (списывание с табличек). Письмо 

фломастером (карандашом, ручкой) на листочках или в тетрадках.   

      Побуждать детей к использованию усвоенных слов и фраз в общении со взрослыми и 

детьми.   

      Увеличивать количество слов, словосочетаний и фраз, которые дети могут произносить 

самостоятельно, при затруднениях использовать чтение табличек.   Продолжать учить 

аналитическому чтению слов и фраз с последующей демонстрацией прочитанного, показом 

необходимого предмета (картинки).    Проводить работу с книжкой-самоделкой. Учить 

подбирать таблички к картинкам, прочитывать их. Учить складывать из разрезной азбуки 

знакомые слова (по памяти, в случае затруднений прочитывать табличку). Продолжать 

учить детей писать печатными буквами (списывать с табличек) знакомые слова с 

последующим аналитическим чтением.  

 Имплантированные дети должны: понимать и выполнять поручения по устной и 

инструкции (Дай мяч Оле. Покажи у куклы глаза и т. д.); включать усвоенные слова в 

инструкции (Возьми варежки), конструкции повествовательного типа (Оля и Саша лепят 

бабу), вопросы (Где Таня? У кого санки?), отрицания (Тани нет.,.). Учить детей описывать 

сюжетные картинки 2—3 фразами; отвечать на вопросы об изображенных детях и взрослых, 

их действиях. Учить описывать картинки с несложным сюжетом, отвечать на вопросы.   

  

Темы занятий: Игрушки. Овощи, фрукты. Одежда, обувь. Семья. Животные. Погода. 

Праздник. Семья, люди. Части тела. Мебель. Посуда. Двор. Участок. Имена детей.   

  

Речевой материал: (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): читай, 

собери, сложи, подними, поставь (на место), положи, повесь, одевайся, раздевайся, 
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завяжи, застегни, летит, падают (листья), дует (ветер), идет (снег), танцуют, поют, 

подарил; поезд, лодка, матрешка, ведро, совок, щи, борщ, котлета, салат, макароны, сок, 

свекла, капуста, картофель, помидор, слива, арбуз, виноград, лимон, шарф, сапоги, девочка, 

мальчик, бабуля, деда; как тебя зовут?; волк, лиса, белка, еж, осень, зима, листья, дождь, 

тучи, снег, елка, Дед Мороз, бусы, шары; бумага, карандаш, ручка, фломастер; круглый, 

красивый, горячий, колодный, вкусный, сладкий, кислый, чистый, грязный, новое (платье), 

потом, вместе, дома, тепло, холодно, сам, мой, у меня, такой же, я, повтори, спроси, 

ошибся, хочешь?, знаешь?, хочу, не хочу, думай, прочитал, посмотри, позови, устал,  забыл, 

ударил, толкнул, плачет, смеется, замерзли, катаются, лепят (бабу), умывайся, намыль, 

причешись, почисть зубы, не брызгайся; зима, санки, лыжи, коньки, баба, ком, голова, лоб, 

щеки, зубы, язык, волосы, шея, живот, спина, зубная паста, расческа, салфетка, носовой 

платок, шкаф, буфет, диван, лампа, ковер, телевизор, блюдце, кастрюля, чайник, пол, 

потолок, дверь, окно; теплая, холодная (вода), аккуратный, чистый, грязный, красивый, 

светит (солнце), тает, появились (листья), катаются (качаются), растет, копают 

(копали), купили, заболел(а), болит (горло), дал (лекарство), здоров(а), убирает, 

подметает, моет, вытирает (пыль), танцевали, пели, говорили стихи; весна, ручьи, лужи, 

дерево, трава, цветы, листья, ведро, лейка, дорожка, скамейка, качели, лесенка, магазин, 

пол, совок, тряпка, шофер, машина, руль, тепло, жарко, больно, вкусно, быстро, весело.  

  

 Материал для чтения и рассказывания детям (в течение года).   

       Тексты можно подобрать по книге: Хрестоматия для маленьких. Сост. Л. Н. Елисеева. 

— М.; Просвещение, 1987. При необходимости учительлогопед может предлагать тексты в 

сокращении.   

      Н а р о д н ы е сказки: «Репка», «Курочка ряба».        С т и х и и пот е ш к и : «Сорока», 

«Идет коза рогатая».   

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха». М.: «Владос», 2001   

2. Волкова К.А., Казанская В.Л., Денисова О.А. «Методика обучения глухих 

детей произношению». М.: «Владос», 2008   

3. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. «Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом». М.: «Владос», 2003  

4. Мухина А.Я. «Методика обучения чтению детей с недостатками слуха в 

дошкольном возрасте». М.: «МГОПУ», 1998  

5. Леонгард Э.И. «Всегда вместе». Программно-методическое пособие для 

родителей детей с патологией слуха. М.:ООО «Полиграф- сервис», 2002  

6. Бельтюков В.И. «Чтение с губ». М.: «Педагогика», 1980   

7. Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. М.: «Владос», 2003  

8. Руленкова Л.И. «Как научить глухого ребенка слушать и говорить». М.: 

Парадигма, 2010  

9. Рау Ф.Ф. «Формирование устной речи у глухих детей». М.: Педагогика 

10.Петрова О.А. «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха». С-П.: Речь, 2008   

11.Королева И.В. «Кохлеарная имплантация и дети». С-П.: КАРО, 2009   

12.Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. «Формирование устной речи  

дошкольников с нарушенным слухом». М.: Владос, 2003   

13.Королева  И.В.  «Слухоречевая  реабилитация  глухих  детей  с  

кохлеарными имплантами». С-П.: НИИ уха, горла, носа и речи, 2006   
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14.Основы специального обучения слабослышащих детей. Под ред.  

Боскис. М.: П., 1968   

15.Обухова Т.И. «Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушением слуха». Мн.: БГПУ, 2005   

16. Пфафенродт А.Н. «Фонетическая ритмика», М.: Владос, 1996  

17. Шматко Н.Д. «Речевая ритмика для малышей». М.: Советский спорт,  

2003 18. Шматко Н.Д. «Если малыш не слышит». М.: Просвещение, 2003   

19. Балышева Е.Н. «Ребенок плохо слышит». С-П.: Литера, 2005  

20. Донская Н.Ю. «Букварь». М.: Просвещение, 1980   

21. Волкова К.А., Казанская В.Л. «Методика обучения глухих детей произношению». 

М.: Владос, 2008   

22. Никитина «Сурдопедагогика». М.: Просвещение, 1989   

23. Белова Н.И. «Специальная дошкольная сурдопедагогика», М.:  

Просвещение, 1985  

24. Рау Ф.Ф., Слезина Н.В. «Устное слово». М.: Советский Спорт», 2000   

  

   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познание  

  

Цель: развития у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Задачи:   

- сенсорное развитие;   

- развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  

(конструктивной) деятельности;   

- формирование элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.   

     Образовательная область состоит из нескольких разделов: окружающий мир, 

формирование элементарных математических представлений и конструирование.   

  

 Окружающий мир  
  

     Одним из направлений данной образовательной области является работа по 

ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой 

функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями 

существования самого человека и животных.   

     В содержание работы входит последовательное изучение предметов и  явлений, 

объединенных общей темой.   

     Во время пребывания в детском саду дети должны получить как можно больше 

впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в разнообразных связях и проявлениях. В 

ходе этих наблюдений и в процессе овладения действиями с предметами дети усваивают и 

необходимый речевой материал. Однако работа над словом, фразой должна быть 

продолжена на специально организованной образовательной деятельности и 

коррекционных занятиях, где данные реальные предметы являются для детей уже не 

новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный материал. На всех годах обучения 

темы коррекционной работы и общеобразовательной работы (все виды деятельности) в 

основном совпадают, тем более что акцент переносится с наблюдений за предметами на 

действия собственно речевые, т. е. отрабатывается сам речевой материал.  

        Работа ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение минимума 
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обществоведческих, правоведческих, математических знаний. Основными методами 

обучения являются наблюдения на занятиях, действия с натуральными предметами и их 

изображениями. На последнем году обучения методы ознакомления с окружающим 

расширяются за счет проведения бесед на заданную тему. Но во всех случаях в центре 

внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых 

умений как таковых этим образовательная деятельность отличается от коррекционных 

занятий по развитию речи или обучению произношению, которые тематически должны 

совпадать друг с другом.  

  

Первый год обучения  

  

Одежда и обувь. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке: знать личные вещи, уметь 

находить свою одежду.  

Семья. Узнавать на фотографиях родителей и близких родственников (мама, папа, бабуля и 

т. д.). Соотносить фотографии с реальными лицами. Находить на фотографиям близких 

среди незнакомых людей.     

Помещения группы (групповая, туалет, спальня, раздевалка). Уметь ориентироваться в 

группе: находить свой шкафчик в раздевалке, свое место за столом, свою кровать, стул.   

Игрушки. Рассматривание игрушек: уметь найти свою игрушку среди других, различать 

игрушки (мишка, кошка и т. п.). Проведение игр «У кого», «Чудесный мешочек».  

 Игровая площадка. Уметь ориентироваться на игровой площадке, знать ее оборудование. 

Во время прогулки играть на территории своей площадки. Правильно находить вход в 

помещение детского сада. Знакомые лица. На фотографиях и непосредственно узнавать 

сотрудников и детей своей группы.   

Посуда. Ознакомление детей с посудой, правильно использовать столовые приборы; 

различать, в чем подают первые, вторые и третьи блюда. Объекты неживой природы (вода, 

песок, лед, снег и т. д.). Знакомиться со  свойствами (вода течет, снег тает, лед холодный и 

т. п.) в практическом пользовании (дать детям потрогать, рассмотреть, поиграть с 

предлагаемыми объектами). Различать съедобное и несъедобное (дать попробовать), 

понимать понятия: вкусно, невкусно, можно, нельзя. Знакомить детей с элементарными 

свойствами предметов, представляющими опасность для ребенка (холодное – горячее, 

острое, колючее, мокрое, грязное и т. д.)   

Животные и растения. Знакомить детей с внешним видом наиболее знакомых животных 

(кошка, собака, птичка, рыбка, корова, лошадь). Игры «У кого?», «Лото». Наблюдения за 

насекомыми (муха, комар, жук и т. д.). Рассматривание деревьев, кустарников, травы, 

цветов во время прогулок, на картинках.  

 Сезонные явления. Наблюдения на прогулках (идет слег, дует ветер, идет дождь, солнышко 

светит и т. д.). Рассматривать картины с изображением времени года. Сравнивать 

изображения на картинке с погодой на улице. Наблюдать растения зимой, весной, осенью, 

летом (есть ли листья, нет ли листьев, почки, цветы и т. д.).   

  

  

Второй год обучения  

  

Помещения группы. Групповая комната, спальня, туалет, раздевалка. Уметь 

ориентироваться в раздевалке (находить свой шкафчик), в спальне (находить свою кровать, 

свой стульчик).   

Двор. Игровая площадка. Уметь ориентироваться на территории игровой площадки, 

находиться во время прогулки на территории своей площадки, знать вход в помещение 

детского сада.   
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Семья. Люди. Узнавать и называть детей, взрослых и работников группы. Различать по 

фотографиям и называть членов своей семьи (мама, папа, бабуля).   

Игрушки. Играть с игрушками в игровом уголке, различать и называть игрушки (игры 

«Чудесный мешочек», «У кого?», «Чья игрушка?»). Одежда и обувь. Понимать назначение 

предметов одежды и обуви. Уяснение последовательности действий при одевании и 

раздевании (игры «Кукла встала», «Оденем куклу на прогулку»). Называть предметы 

одежды и обуви. Продукты питания. Различать и называть продукты питания, (суп, каша, 

хлеб, молоко, компот, масло). Обратить внимание на разнообразие блюд в течение дня. И г 

р а : «Покормим куклу супом (кашей, котлетой...)».  

 Посуда. Показать, как правильно используются посуда и столовые приборы (тарелка, 

чашка, ложка, маленькая ложка), как моют, вытирают посуду. Мытье и вытирание 

кукольной посуды.  

Игры: «Накормим куклу», «День рождения куклы», «Гости». Учить различать и называть 

посуду.  

 Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели в группе, в спальне 

(стол, стул, кровать, шкаф). Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, 

на чем спят, за чем едят, где хранят игрушки, посуду. Расстановка кукольной мебели в 

игровом уголке.   

И г р а: «Дом куклы».   

 Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. Показать различные виды 

деревьев (2—3), учить различать их. Проводить наблюдения за комнатными растениями, 

демонстрировать способы ухода за ними.  

 Фрукты, овощи. Уточнить представления детей о фруктах и овощах. Учить различать по 

внешнему виду 2—3 вида фруктов и овощей (яблоко, груша, слива, виноград, апельсин; 

морковь, лук, огурец, помидор). Познакомить со вкусовыми качествами, цветом, формой; 

демонстрировать сырые, вареные, целые и измельченные овощи и фрукты; познакомить с 

блюдами из овощей и фруктов. Демонстрация натуральных фруктов и овощей, муляжей, 

картинок, их соотношения. Учить называть знакомые фрукты и овощи.   

И г р ы : «Чудесный мешочек», «Угадай, что это?», «Попробуй», «Угостим куклу салатом 

(компотом)».   

Животные. Уточнить представления о животных (собака, кошка). Проводить наблюдения 

за их повадками (на улице). Рассматривание картинок с изображением животных, 

соотношение игрушек (муляжей) с картинками; имитация движений, звукоподражания. 

Уточнение отличительных особенностей животных. Выяснение, кто где живет, что ест. 

Знакомство с насекомыми (жук). Познакомить детей с названиями животных.  

 И г р ы : «Кто как кричит?», «Идите, как собака (кошка)», «Летите, как птички».   

Погода. Природа. Проводить наблюдения за состоянием погоды (светит солнце, идет 

дождь, дует ветер, идет снег, холодно, тепло). Познакомить детей с объектами неживой 

природы (вода, песок, лед, снег). Практическое ознакомление со свойствами объектов 

неживой природы (вода течет, песок можно сыпать, снег, лед тает).   

  

Третий год обучения  

  

Дом, двор, сад, площадка. Помещение детского сада: групповая комната, туалет, спальня, 

раздевалка, кабинет врача, зал, комната для занятий  

(класс).   

     Проведение экскурсий по детскому саду и его территории с показом всех предметов и 

оборудования, находящихся в каждом из указанных мест, занятий и игр старших детей. 

Рассматривание детьми под руководством воспитателя оформления. Наблюдения за 

действиями старших детей и взрослых, находящихся на территории детского сада или в его 
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помещениях.   

Овощи и фрукты. Показ натуральных объектов. Рассматривание их внутреннего строения. 

Различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых и вареных овощей и 

фруктов, целых и измельченных. Рассматривание картинок с изображением сада, огорода, 

овощного базара. Соотношение натуральных объектов, их изображением (картинки, 

муляжи). Называние овощей и фруктов, действий, признаков; сообщение, где растет, где 

купили, кто ест и т. п.  

 Обувь и одежда. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Показ одежды и обуви для 

детей и взрослых, домашней и уличной, рабочей и  нарядной. Показ кукольной одежды, 

одевание и раздевание куклы. Показ способа ухода за одеждой (как вешать, складывать, 

гладить, чистить, пришивать пуговицы, штопать, стирать и т. п.). Рассматривание образцов 

одежды на фотографиях, картинках, иллюстрациях (журналы, календари и т. п.). Называние 

образцов одежды и обуви, производимых с ними действий, мест хранения и т. п.  

 Мебель и посуда. Экскурсия по детскому саду. Рассматривание мебели в разных 

помещениях. Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, на чем лежат, 

спят, в чем хранят игрушки, книги, посуду и т. п. Наблюдение за правильной расстановкой 

мебели в групповой.  Расстановка мебели в комнате куклы (разные варианты). 

Демонстрация ухода за мебелью (вытирание влажной тряпкой). Показ разных видов посуды 

(столовой, чайной). Расстановка ее на столе, в шкафу. Правильное использование посуды 

(что нужно для чая, супа, хлеба и т. п.). Мытье и вытирание посуды (настоящей и 

кукольной). Рассматривание картин, книжных иллюстраций об изготовлении посуды или 

мебели, продаже ее в магазинах, обращении с ней в домашних условиях.  

Поселок, улица. Экскурсии по прилегающим к детскому саду улицам. Рассматривание 

жилых домов, а также всех зданий бытового и культурного назначения (магазины, школы, 

аптеки и т. п.). Наблюдения: где ходят люди, где переходят улицы, где ходят и 

останавливаются автобусы; где играют дети, где гуляют и отдыхают; куда выбрасывают 

мусор и т. п. Рассматривание городских улиц на открытках, картинах, иллюстрациях к 

книгам.   

Животные. Наблюдения за животными, их повадками, отношением к ним людей. 

Рассматривание животных на картинках и фотографиях, имитация движений животных. 

Выяснение, кто где живет, что ест. Называние животных и выполняемых ими действий 

(бежит, сидит, лает, прыгает, ест...).  

 Растения. Наблюдения за растениями на территории детского сада. Рассматривание 

разных видов деревьев в парке, в саду, в лесу. Наблюдения за изменениями в их росте, 

окраске листьев в разное время года. Уход за растениями (комнатными, на участке). 

Усвоение названий объектов, цвета, места произрастания. Выяснение способов ухода. 

Материалы и инструменты. Рассматривание различных поделок из бумаги, картона, ваты, 

ткани, кожи, дерева. Определение материалов, из которых они сделаны, и инструментов, 

использованных при их изготовлении (ножницы, кисточка, нож, молоток и т. п.). 

Нахождение среди окружающих предметов тех, которые сделаны из одного материала: из 

дерева, из ткани, из кожи и т. п.. Наблюдение за работой взрослых, действующих 

различными инструментами (иголкой, вязальными спицами, ножом, ножницами, молотком, 

отверткой, ручкой, карандашом, щеткой и др.). Имитация действий: как подметать пол, 

пилить дрова, забивать гвозди и т. п. Называние материалов, инструментов, производимых 

действий.   

Транспортные средства. Наблюдение во время экскурсий за движением автомашин, 

автобусов, троллейбусов, трамваев, поездов, самолетов, пароходов, просмотр кинофильмов 

и телепередач. Наблюдение за деятельностью людей, которые управляют машинами 

(самолетами, поездами), едут в них (летят, плывут), обслуживают пассажиров. Различение и 

называние транспортных средств, изображенных на картинках, фотографиях, открытках и т. 
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п., соотнесение их с игрушками (машина, автобус, поезд, лодка и др.).  

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения». М.: Просвещение, 1988   

2. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М.: Сфера, 2005   

3. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей».  

Ярославль: Академия развития, 1991  

4. Султанова М.Н. «Веселые уроки». М.: Хатбер-пресс, 2006   

  

Формирование элементарных математических представлений  
       В процессе общения с окружающими дети с нарушением слуха также усваивают 

 опыт  в  элементарной  практической  деятельности  и 

приобретают некоторые представления о количестве путем сопоставления одних групп 

предметов с другими. Им доступно также сравнение реальных предметов по величине 

(длина, площадь, объем, масса).  

       В процессе выполнения различных видов практической деятельности расширяется их 

математический опыт, происходит формирование количественных представлений; 

представлений о величине; представлений о форме предметов и их пространственном 

расположении; временных представлений и формирование элементарных измерительных 

навыков. Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а параллельно. 

Усвоение детьми основного содержания Программы обеспечивает подготовку их к 

дальнейшему изучению математики в школе.   

       Усложнение содержания выражается в постепенном увеличении материала, в 

обобщении накапливаемых сведений и навыков. Особого внимания требует 

целенаправленная работа по формированию временных представлений: начало, конец, 

последовательность, продолжительность различных событий из жизни детей. Это 

усваивается путем фиксации временных отрезков (времен года, месяцев, дней недели, 

частей суток и т.  

д.) в ходе самой жизни, организованной деятельности детей, сезонных наблюдений, а также 

при проведении специальных занятий с календарем.               Опора на наглядность не 

должна мешать полноценному речевому оформлению производимых действий и операций. 

Все типы фраз (вопросы, поручения, сообщения, отрицания) должны употребляться не в 

краткой, а в развернутой форме. Все сочетания числительных с существительными не 

заучиваются детьми, а повторяются за педагогом или проговариваются с опорой на 

таблички, с точным воспроизведением формы слова. Ведущей формой работы по развитию 

математических представлений являются специально организованная образовательная 

деятельность.   

       Вместе с тем счетный материал может отрабатываться с детьми индивидуально по 

другим видам деятельности, в режимные моменты. Связи с другими образовательными 

областями выражаются не только в содержании, но и в методах обучения (дидактические 

игры, специальные наблюдения, действия с предметами, упражнения), в речевом материале, 

в требованиях к овладению разными формами речи.   

  

Первый год обучения Количество.  

 Учить детей выделять один предмет и много из группы однородных предметов по 

подражанию, образцу, слову. Составлять множества из единичных предметов, раскладывать 

множества на единицы. Познакомить со словами один, много. Практическое сравнение 

множеств в пределах 3 (без словесного определения), выбор 1 и 2 предметов из множества. 

Проводить соотнесение по количеству в игре и в быту, сопоставляя привычно 
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объединяемые предметы (чашки — блюдца, тарелки — ложки, коробочки — крышки, 

половинки матрешек и т. д.). Использовать соотнесение предметов с количеством пальцев.   

 Величина   

Учить сопоставлять предметы по величине в игровой ситуации (например: кукла большая 

— кровать маленькая, дом маленький — мишка большой, ворота маленькие—машина 

большая). Познакомить детей со словами большой, маленький.  

Форма  

 Учить различать шар «куб и учитывать форму при работе с дидактическими игрушками 

при выборе из 2—3 «Найди окошко» — проталкивание шаров и кубов в прорези коробки). 

Познакомить детей со словами шар, куб.   

Ориентировка в пространстве  

 Учить  детей  ориентироваться  в  пространстве  комнаты  и 

пространственном расположении предметов: тут — там. К концу года дети должны: 

выделять один и много предметов из множества однородных предметов; соотносить 

предметы по количеству в пределах 3 в игровой и бытовой ситуации (без называния 

количества); уметь сопоставлять два предмета по величине (большой — маленький) в 

игровой и бытовой ситуации;  различать шар и куб в играх (с называнием: шар, кубик).  

Речевой материал: делай так, один, много, большой, маленький, такой, не такой, шар, 

кубик, тут, там.   

  

Второй год обучения  

Количество и счет   

Учить сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: устанавливать 

равенство и неравенство, пользуясь наложением и приложением; соотносить множества в 

пределах 3 зрительно, брать нужное количество предметов группой в пределах 3; 

соотносить количество предметов в пределах 3 с количеством пальцев. Познакомить со 

словами сколько, столько, поровну, больше, меньше.   

  Величина  

 Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, ширине, 

длине, обозначать результат сравнения словами. При сопоставлении предметов по 

заданному признаку пользоваться приложением и наложением, учитывать величину в 

работе с дидактическими игрушками. Познакомить детей со словами выше, ниже, длиннее, 

короче, шире, уже, одинаковые.  

Форма   

Учить детей различать, шар, куб, круг, квадрат, треугольник; соотносить плоскостную и 

объемную форму; учитывать форму в работе с дидактическими игрушками. При 

соотнесении объектов по форме пользоваться наложением, приложением, обследовать 

предметы зрительно и тактильно-двигательно. Познакомить детей со словами шар, куб, 

круг, квадрат.  

Ориентировка в пространстве  

      Учить детей ориентироваться в пространстве комнаты: далеко— близко (тут — там), 

внизу — наверху, рядом (около). Учить раскладывать предметы (игрушки) правой рукой 

слева направо.  

      К концу года дети должны уметь выделять один и много предметов из множества, 

отвлекаясь от несущественных признаков — цвета, формы, величины, по подражанию, 

образцу, слову; составлять множества из единиц; сопоставлять группы предметов по 

количеству, устанавливать равенство и неравенство групп; брать предметы группой при 

соотнесении в пределах 3, соотносить один, два, три предмета с количеством пальцев; 

сравнивать два предмета контрастных и одинаковых размеров по высоте, длине, ширине; 

различать объемные и плоскостные геометрические формы — шар, куб, круг, квадрат, 
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треугольник; иметь представление о том, что такое далеко, близко, наверху, внизу, рядом, 

ориентируясь от себя; уметь опираться в деятельности на величину, форму, 

пространственное расположение предметов; пользоваться при сопоставлении по 

количеству, величине, форме приемами  наложения и приложения, при обследовании 

величины и формы опираться не только на зрительное, но и на тактильнодвигательное 

восприятие.  

               Речевой материал: один, много, сколько, столько, где, поровну, больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, одинаковые, шар, куб, квадрат, треугольник, 

там, тут, далеко, близко, наверху, внизу, рядом, такой, не такой; дай, такой, дай столько 

(же), делай так.  

  

Третий год обучения  

   

Количество и счет   

     Учить детей выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по подражанию, образцу, 

слову; соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев; познакомить 

с числительными в пределах 5.          Учить считать предметы в пределах 5, пользуясь 

правильными приемами: называть числительные по порядку, последовательно указывая на 

предметы, расположенные в ряд; относить последнее числительное ко всей группе 

предметов, т. е. выделять итоговое число (всего три мяча).  

      Учить порядковому счету в пределах 5. Познакомить с порядковыми числительными.   

       Продолжать формировать у детей представление о том, что количество не зависит от 

цвета, формы, величины предметов. Показать независимость количества от расположения 

объектов в пространстве (от расстояния объектов друг от друга, от конфигурации 

расположения).   

      Учить считать количество звучаний (хлопков, ударов в барабан и т. п.), воспринимать 

количество предметов на ощупь.   

Величина   

      Продолжать учить детей учитывать величину предметов в деятельности; сопоставлять 

(соизмерять) предметы по длине, высоте, ширине путем прямого наложения и приложения. 

Учить при соизмерении пользоваться одной точкой отсчета (предметы при соизмерении 

должны лежать рядом, на одной линии, стоять на одной плоскости и т. п.).   

      Учить раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке по ширине 

(например, широкий, уже, уже, ... уже, самый узкий), толщине, высоте, длине, пользуясь 

определенной точкой отсчета. Обратить внимание детей на относительность величин: один 

и тот же предмет оказывается по отношению к одному маленьким, а по отношению к 

другому — большим.   

Форма   

     Продолжать учить детей воспринимать плоскостные и объемные формы — шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник; запоминать формы в условиях деятельности, выбора по 

образцу, отсроченного выбора по образцу, выделять форму в предмете, пользоваться 

словесным обозначением формы. Продолжать учить детей обследовать форму зрительно и 

тактильно- двигательно. Формировать у детей представление о том, что фигуры одной и той 

же формы могут быть разной величины, разного цвета.  

Ориентировка в пространстве и времени   

      Продолжать учить детей ориентироваться во времени и воспринимать 

пространственные отношения между объектами: внизу, наверху. Учить воспринимать эти 

отношения, ориентируясь от себя и от другого объекта, принятого за точку отсчета; 

правильно воспринимать верх и низ бумаги, соотносить пространственные отношения в 

объеме и на плоскости.   
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      Учить детей различать правую и левую руку, расположение предметов справа и слева от 

себя, направление слева направо (в процессе деятельности).   

      Учить детей ориентироваться в процессе деятельности на заданный темп, обозначенный 

словами быстро, медленно; различать времена суток: ночь, утро; познакомить со сменой 

дней: сегодня, завтра.  К концу учебного года дети должны:  

      уметь выделять предметы из множества, владеть порядковым счетом, выделять итоговое 

число, соотносить количество предметов с количеством пальцев, с числительным, с цифрой 

в пределах 5; понимать, что количество не зависит от цвета, формы, величины, 

расположения предметов в пространстве; сопоставлять группы предметов по количеству с 

помощью наложения, приложения, пересчета; уметь образовывать числовой ряд от 1 до 5 

путем присчитывания по единице; владеть операциями объединения и разъединения на 

предметах в пределах 5;         уметь сравнивать предметы по величине путем наложения, 

приложения и с помощью условной меры (два предмета); раскладывать в порядке 

убывающей и возрастающей длины, ширины, высоты, толщины, соблюдая точку отсчета;        

воспринимать форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно- двигательным 

восприятием; отвлекаться при восприятии формы от величины, цвета, функционального 

назначения предмета; различать все указанные в программе формы; ориентироваться в 

пространстве от себя и от других предметов: внизу, наверху; различать левую и правую 

руку; верх и низ бумаги; уметь при пересчете, наложении, приложении двигаться слева 

направо.  

Речевой материал : два, три, четыре, пять, верх, низ, левая, правая, слева, справа, где; 

разложи по порядку; разложи по-другому; дай столько же морковок; морковок больше, а 

зайцев меньше; тут меньше, а тут больше; два гриба, пять грибов, четыре конфеты; 

сколько всего, всего пять конфет.  

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Сухова В.Б. «Математика». М.: Просвещение, 2000   

2. Касицина М.А. «Дошкольная математика». М.: Гном-Пресс, 1999 41   

3. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М.: Просвещение, 1984   

4. Смолякова О.К. «Математика для дошкольников». М.: Школа, 1998   

5. Земцова О.Н. «Вправо-влево, вверх-вниз…». М.:ЗАО Компания  

«Махаон», 2006  

6. Сухова В.Б. «Учись считать». М.: Просвещение, 2000   

7. Узорова О.В. «Устный счет и математические диктанты». М.: ООО АСТ, 2003  

8. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». М.: Мозаика- Синтез, 2010   

9. Степанов В.А. «Считаем вместе». М.: Фолиант Пресс, 2004  

10.Жикалкина Т.К. «Математика». М.: Просвещение, 1994 11.Степанов В.А. «Сложение». 

М.: Фламинго, 2004  

  

Конструирование  

  

       При отсутствии специального обучения у детей с нарушением слуха существенно 

задерживается развитие конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной 

организации обучения дети с нарушением слуха могут строить различные постройки из 

всех видов конструкторов. Совместная деятельность проводится фронтально, поощряется у 

детей самостоятельное конструирование, в том числе в рамках игровой деятельности. 

Основными методами работы являются: создание игровой ситуации, эмоциональной 

атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ при 
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формировании навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием предмета, 

наблюдением за событиями при формировании самостоятельной конструктивной 

деятельности детей; словесное оформление результатов обследования, наблюдения.  

       Соединение результатов восприятия с их словесным обозначением создает 

чувственную основу слова, позволяющую впоследствии вызвать (актуализировать) 

представления о предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в данный 

момент, передавать информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе 

актуализации представлений о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная 

группа слов, подлежащих усвоению в совместной деятельности - слова-названия 

изображаемых предметов, явлений, их свойств и отношений (названия цветов, 

геометрических форм, величин, пространственных отношений); следующая группа слов - 

названия материалов, орудий изобразительной деятельности, действий, которые ребенок 

производит в процессе работы.   

  

Первый год обучения  

  

        Учить детей пользоваться строительным материалом: накладывание кубов друг на 

друга (башня), постройка дома из 2 элементов по подражанию действиям воспитателя: 

обыгрывание построек; постройка воспитателем ворот (с прокатыванием шарика), дома с 

забором, дорожки для куклы; нагружать машину кубиками, перевозить их и разгружать для 

постройки воспитателем.   

      Учить пользоваться строительным материалом, добиваться устойчивости конструкции. 

Постройка ворот и забора из 3 элементов, гаража из 3 элементов (куб, призма и кирпичик), 

дома из 2 элементов и забора по подражанию воспитателю и с последующим 

обыгрыванием. Постройка по подражанию воспитателю дома из 2 элементов с забором и 

воротами.   

        Постройка по подражанию воспитателю дома с дорожкой. Обыгрывание. Постройка по 

образцу дома из 2 элементов, ворот с последующим обыгрыванием.   

        Постройка дома с воротами детьми по подражанию действиям воспитателя, дома с 

дорожкой, мебели для кукол (стол, стул, кровать). Постройка тех же предметов по 

образцам, заранее заготовленным воспитателем. Обыгрывание.  

  

Речевой материал: делай так, рисуй, лепи, построй, наклей, положи, посмотри, возьми 

(те) бумагу (фломастер, краску, кисточку, глину, кубики...), покажи (те) те же объекты, 

возьми (покажи) шар (зайку, дом, куклу, бабу, снег, елку), рисуй сам, делай сам, рисуй (лепи) 

шар (мяч, кубик, дом, гараж, ворота, солнце, листья...), а также названия всех 

изображаемых предметов: большой, маленький, красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

наверху, внизу; что это?, какой?, большой или маленький?, где?, тут — там? (внизу — 

наверху), верно — неверно.   

  

Второй год обучения  

  

       Постройка воспитателем на глазах у детей дома, ворот, мебели для кукол, большого и 

маленького дома. Обыгрывание. Постройка детьми по подражанию действиям воспитателя 

тех же предметов, по образцу, заранее заготовленному воспитателем, ворот и дома. 

Обыгрывание.   

      Постройка дома с воротами детьми по подражанию действиям воспитателя, дома с 

дорожкой, мебели для кукол (стол, стул, кровать). Постройка тех же предметов по 

образцам, заранее заготовленным воспитателем. Обыгрывание.   

      Постройка детьми дома, дома с дорожкой, кровати для куклы по словесной инструкции, 
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данной в письменной (на табличках) и устной форме.   

 К концу года дети должны:   

      понимать, что конструкция— изображения реальных предметов;    опознавать предмет в 

конструкции;       обыгрывать постройки;   

     уметь строить указанные в программе модели по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и словесной инструкции;  

      строить по подражанию действиям воспитателя незнакомые конструкции из 3—4 

элементов;        владеть предусмотренными программой умениями и навыками.   

  

Речевой материал : круглый, квадратный, овальный; такой, не такой; белый, черный, 

оранжевый, голубой; клей, кубики, кирпичик, положи(те), посмотри(те); названия всех 

изображаемых предметов. Покажи такой (большой, красный, круглый и т. п.). Построй 

дом (дом и дорогу). Лепи круглые конфеты, рисуй красные ленты, рисуй пирамиду. Я слепил 

(нарисовал) шар (дом...). Какого цвета? Какой формы? Какой величины? Большой красный 

шар внизу, маленький красный шар наверху. Засучите рукава. Какой: большой или 

маленький? Красный или зеленый?  

  

Третий год обучения  

  

        Постройка по подражанию действиям воспитателя комнаты для кукол (замкнутое 

пространство) с мебелью.   

       Постройка по образцу дома с длинным и коротким забором; по образцу, а затем сразу 

же по представлению высокого дома; высокого и низкого дома рядом; длинного и 

короткого поезда. Постройка по рисункуобразцу высокого дома; дома и ворот; дома и 

дороги.  

      Постройка по образцу комнаты для кукол, гаража. Постройка по рисунку-образцу и на 

том же занятии по представлению гаража; стула и стола для куклы; длинного и короткого 

поезда; по представлению высокого и низкого дома рядом.   

     Коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу; комнаты для сказки «Три 

медведя» по представлению (после просмотра спектакля кукольного театра); улицы.  

  

 К концу года дети должны:   

      уметь строить по образцу, по рисунку-образцу не только знакомые, но и новые 

постройки из 5—6 элементов; самостоятельно анализировать  

образец; строить по тексту знакомые постройки;  

     сопоставлять готовую работу с образцом, натурой, с текстом с помощью воспитателя;      

стремиться участвовать в оценке работ;     владеть всеми предусмотренными программой 

умениями и навыками.  

  

 Речевой материал : длиннее —короче, выше — ниже, больше — меньше; самый большой, 

самый маленький; серый, коричневый, брусок, кирпичик; наверху, внизу, в, на, под, рядом, 

около; похож(на...);названия всех изображаемых предметов: все слова и словосочетания, 

входящие в тексты- описания.   

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1.Перевертень Т.И. «Самоделки из бумаги». М.: Просвещение, 2003   

2.Ливштон З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду». М.: 

Просвещение, 1967  

3. Сержантова Т.Б. «366 моделей оригами». М.: Айрис-Пресс, 2007   

4.Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М.: просвещение, 1999   
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 Музыка  
  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

 - развитие музыкально-художественной деятельности;  - приобщение к музыкальному 

искусству.   

       Музыкальное воспитание является составной частью общей системы обучения и 

воспитания детей с нарушением слуха и имеет коррекционно- компенсаторную 

направленность.  

       Коррекция нарушений осуществляется посредством участия детей в музыкально-

ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов, 

формирования реакции на звучание музыки, воспитания эмоциональной отзывчивости. 

Находясь в непосредственной связи по своим задачам с развитием слухового восприятия и 

устной речи, а также с развитием основных движений, музыкальное воспитание направлено 

на формирование восприятия музыки, голоса, ритма речи и ритмичности движений.   

      Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного 

подхода к использованию сохранного остаточного слуха детей. Необходимо выявить 

музыкально-слуховой диапазон каждого ребенка с учетом акустических возможностей и 

музыкального инструмента, используемого на занятиях. Формирование восприятия музыки, 

ее образного содержания, воспитание эмоциональной отзывчивости детей проводится 

путем использования и развития слухозрительного восприятия. Дети слушают музыку, 

наблюдая за движениями рук играющего на фортепьяно, его эмоциональной 

настроенностью. Чтобы восприятие музыки осуществлялось детьми только на основе слуха, 

необходимо исключить зрительную опору на движения рук (головы, корпуса) исполнителя 

с помощью экрана-ширмы. При ошибочных реакциях детей ширма должна легко 

отодвигаться, чтобы возвратить детей к слухо-зрительному восприятию.  

       В праздничные выступления детей на утренниках включаются некоторые элементы и 

целые музыкально-ритмические композиции (танцы, упражнения, игры и др.), 

выполняемые с опорой на слух, но основным видом восприятия во время утренников 

считается слухо-зрительное.   

  

Первый год обучения  

        Воспитание эмоционального восприятия музыки. Привлекать внимание детей к звукам 

музыки, вызывать желание действовать, реагируя на звучание музыки, пытаться извлекать 

звуки из музыкально-шумовых инструментов.  

       Развитие слухового восприятия. Развивать вибрационное, слухо- зрительное и слуховое 

восприятие музыки. Формировать реакции на звуки всех октав фортепьяно; выявить 

музыкально-слуховой диапазон (звукоусиливающая аппаратура не применяется), 

доступный слуховому восприятию каждого ребенка, и распределить детей на подгруппы с 

учетом выявленного диапазона.  

       Подготавливать слухо-вибрационное восприятие детей, предоставляя им возможность 

слушать звучание и ощущать вибрацию барабана, погремушек, металлофона, гармоники; 

вырабатывать слуховые реакции на звук барабана.   

      Формировать восприятие музыки (слухо-зрительно, на слух), вырабатывая следующие 

реакции на звучание повышенной громкости (не применяя аппаратуру), умеренной 

громкости, на «фортепьянный сигнал» (созвучие малой и большой октав) повышенной и 

умеренной громкости; на «фортепьянный сигнал» (звучание каждой из семи октав 
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поочередно) повышенной и умеренной громкости; на начало музыки, звучащей в низком 

регистре повышенной громкости; в сочетании регистров умеренной громкости.  

        Развитие голоса. Вызывать голосовые проявления на звучание музыки в сочетании с 

игровыми движениями; поддерживать у детей голосовые реакции и попытку к 

артикулированию.   

       Учить протяжно пропевать гласные (а, о, у, и) и слоги, сочетая произношение с 

движениями (рук, ног, туловища, с действиями предметами), подкреплять высоту тона 

голоса ребенка звучанием соответствующего тона на фортепьяно (играет ребенок с 

помощью взрослого).  

         Вызывать разнообразные голосовые, артикуляционные проявления в упражнениях на 

звукоподражания в связи с использованием различных образов (игрушек) и их 

имитационных движений, учить соотносить заданные образцы с регистрами фортепьяно.   

       Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. Привлекать внимание детей к 

ритмичности музыки, взмахов погремушек, ударов в  барабан. Вызывать желание 

действовать, сохраняя ритмичность повторяющихся движений.   

      Выполнять движения, реагируя на ритм длительного непрерывного звучания музыки 

или какого-либо сигнала, звучащего с паузами.   

          Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве. Формировать у детей 

умения: занимать правильное исходное положение, выполнять движения в общем для всех 

темпе; ходить и бегать в колонне; ходить и бегать по кругу; равняться в колонне, шеренге, 

круге; двигаться парами друг за другом; кружиться, меняя направление.   

       Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в ходьбе, беге, 

прыжках под соответствующую музыку.   

      Учить выполнять танцевальные движения: легко пружинить ногами, слегка приседая, 

двигаться галопом; выполнять движения с предметами и образные движения, а также 

разнотипные движения в упражнениях с участием солиста (ребенка, взрослого) и группы 

детей.  

 Речевой материал: музыка, музыки нет, слушайте, красиво, верно, неверно, идите, бегите, 

прыгайте, стойте, сядьте, встаньте, круг, пляшите, пляшет, говорит, барабан, флаг, 

елка. Дед Мороз, подарок.   

  

Второй год обучения  

      Развитие эмоционального восприятия музыки  

      Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, умение вслушиваться в ее звучание; 

вызывать эмоциональное состояние, соответствующее музыке веселого и спокойного 

характера.  

        Развитие слухового восприятия  

        Формирование восприятия музыки проводить на слуховой основе, при использовании 

слухо-зрительного восприятия. Возможности сохранного остаточного слуха детей выявлять 

в дистантных реакциях на звуки каждой из октав фортепиано; установить музыкально-

слуховой диапазон и разделить состав детей на подгруппы.        Учить:   

      реагировать на сигнал, звучащий в каждой октаве фортепиано,  

постепенно увеличивая расстояние от инструмента;       реагировать на начало и окончание 

музыки; восприятие — слуховое;    реагировать на изменение звучания: длительного 

непрерывного течения музыки и отдельных, прерываемых паузами сигналов; восприятие —  

слуховое;   

      различать регистры — низкий, средний, высокий — по характерному образу (медведь, 

зайка, птичка); восприятие—слухо-зрительное; регистры — низкий и высокий — различать 

на слух с расстояния 1 м.  

     Вызвать эмоциональный отклик и двигательную активность на музыку веселого и 
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спокойного характера; восприятие — слухо-зрительное.   

      Развитие голоса.  

       Вызывать голосовые реакции на звучание музыки, используя игровые имитационные 

движения; способствовать интонированному произнесению звукоподражаний на 

протяжении звучания всего музыкального периода (8— 16 тактов): мяу — имитация 

движений умывающейся кошки, топтоп— мишка идет, оп-оп — зайка прыгает, пи-пи — 

птичка летает, клюет, ам-ам — собака пугает, прр — лошадка скачет, в-в-в — самолет 

летит, у-уу— паровоз гудит, та-та — барабан бьет, а-а-а — кукла спит, ля-ля — кукла 

пляшет.  

       Учить протягивать гласные в слогах, словах, имеющихся в произносительном активе 

детей, например: тетя тут, мишка упал, лапа болит, Вова идет.   

        Приучать прислушиваться к мелодии и словам песен; побуждать детей подпевать 

взрослому, воспроизводя отдельные слова, слоги.     

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация  

      Развивать элементарную ритмичность движений; вызывать отклик на ритм марша, 

пляски (восприятие — слухо-зрительное). Формировать ритмичность повторяющихся 

движений (хлопки, шлепки, удары в барабан, покачивания, переступания).   

      В хоровых ритморечевых упражнениях использовать доступные произношению детей 

слоги в сочетании с движениями (хлопками, притопываниями, покачиваниями), с игрой на 

детских ударных инструментах; ритмы следующие:  ТА тататататататататататататататата    

ТА ТА ТА ТА ТА   

     Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве     Вызывать у детей 

двигательную активность, содействовать развитию координации движений: ходить, 

поднимая колени; бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах; пружинить ногами, слегка 

приседая, притопывать попеременно ногами, одной ногой; хлопать в ладоши; поворачивать 

кисти рук; кружиться по одному и в парах; выполнять движения с предметами (флажком, 

погремушкой, платочком); выполнять движения-имитации «кошка умывается», «самолет 

летит».  

      Учить использовать все пространство помещения: ходить и бегать группой к 

противоположной стене; ходить и бегать стайкой за взрослым; строиться и ходить друг за 

другом; расширять круг (отходить не поворачиваясь) и сужать; стоять в кругу; ходить по 

кругу, взявшись за руки.   

      Учить детей запоминать и самостоятельно выполнять последовательно 2—3 действия в 

играх, плясках, упражнениях.   

Речевой материал: (формируется в процессе проведения музыкально- ритмической 

деятельности): музыка, музыки нет, идите, бегите, прыгайте, стойте, слушайте, пойте, 

поет, говорит, постройтесь, руки так, ноги так, красиво, верно, неверно, барабан, труба, 

погремушка, бубен, елка, Дед Мороз, подарок, праздник, слушайте марш, идите, слушайте 

музыку, играй на барабане (трубе), идите в зал, станьте в круг.   

  

Третий год обучения  

      Развитие эмоционального восприятия музыки   

      Воспитывать желание слушать музыку; привлекать внимание детей к эмоциональному 

содержанию музыки; учить живо реагировать на изменение в ее звучании на основе 

знакомого образца.   

      Развитие слухового восприятия   

      Развивать умение вслушиваться в звучание музыки; учить детей реагировать сменой 

движений на изменение в ее звучании.  

      Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание музыки в 

низком и среднем регистрах; развивать восприятие звуков высокого регистра; восприятие 
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— слуховое.   

     Учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и динамику (громко — тихо) 

музыкальных пьес; восприятие — слуховое.   

     Учить различать регистры (низкий, средний, высокий) по характерному образу (медведь, 

зайка, птичка); восприятие —слуховое.   

      Привлекать внимание детей к изменению характера музыки маршевого и плясового, 

спокойного и веселого, к звучанию музыки в грамзаписи; восприятие — слухо-зрительное.  

     Развитие голоса   

     Расширять диапазон детей, учить владеть голосом низким и высоким через соотнесение с 

игровым образом и регистром фортепиано в звукоподражательных упражнениях: топ — 

медведь и пи-пи — птичка, та — барабан и у — труба, мяу —кошка, ква — лягушка и пи — 

мышонок, бом — колокол и динь — колокольчик.   

      Учить повышать голос на последнем слоге в словах-звукоподражаниях: ау, баю-бай, ку-

ка-ре-ку.   

     Воспитывать активное участие детей в пении; учить подпевать отдельные фразы и слова 

песни, подражая интонациям взрослого.     Формировать громкий голос в возгласах и 

восклицаниях, используя акцентное движение и эмоциональность игровой ситуации: Ай! 

Лови! Вон! Уходи, лиса! и др. Укреплять речевой голос в ритмодекламациях.  

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация   

      Привлекать внимание детей к ритмичности звучания музыки; учить ритмичным 

движениям в марше (играя на барабане, в ходьбе), в пляске (играя на шумовых 

инструментах, в плясовых движениях).  

      Продолжать развивать ритмичность повторяющихся движений, расширяя их 

разнообразие (притопы, переступания, пробежки, взмахи, шлепки, покачивания туловищем, 

руками, кистями) используя музыкальные инструменты.    

      Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве    Учить детей 

согласовывать свои движения в коллективных действиях, выполнять движения в общем для 

всех темпе, ходить и бегать в колонне; бегать врассыпную; двигаться парами в плясках; 

кружиться по одному и парами; подпрыгивать с небольшим продвижением вперед; 

приседать, легко пружиня ногами; ставить ногу на пятку; двигаться прямым галопом; 

выполнять движения с предметами; выполнять образные движения.  

Речевой материал: марш, пляска, песенка, галоп, стойте прямо, идите ровно, идите на 

носках, тяни носок, возьмитесь за руки, кружитесь, постройтесь по два (парами), 

поворот, поклонись, праздник, Снегурочка, слушайте музыку. Что будем делать— 

покажите. Что слушали? — Марш (пляску, песенку). Слушайте марш, шагайте. Слушайте 

песенку, пойте. Слушайте пляску, пляшите. Играй на барабане (пианино, трензеле). Играй 

громко (тихо). Играй быстро (медленно). Громкая (тихая) музыка. Слушайте громкую 

музыку, топайте. Пойте плавно. Оля поет плавно, красиво. Говори низким (высоким) 

голосом. Пой высоким (низким) голосом, как птичка (мишка). Покажи, где ударение. 

Ударения нет — хлопайте тихо. Ударение — хлопайте и топайте громко. Покажи, как 

идет лиса (медведь). Идите красиво, на носках. Кружитесь красиво, плавно. Пляшите 

весело.   

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Бенина С.И. «Музыка и движения», М.: Просвещение, 1997   

2. Черенкова Е.И. «Зимние праздники и игры для детей». М.: Лада 2007   

3. Дзержинина И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» М.: 

Просвещение, 1997   

4. Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольника». М.: Просвещение, 1999   



146 
 

5. Лапшина Г.А. «Календарные и народные праздники в детском саду». М.: 

Учитель, 2001   

6. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». М.: Просвещение, 

2001  

 7.Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». Пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада (из опыта работы). М.: 

Просвещение, 1999   

8. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

«Ладушка». С-П.: Композитор, 2004   

9.Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». С-П.: ЛОИРО, 2000   

10.Петрова В.А. «Музыка – малышам». М.: Мозаика-Синтез, 2001   

11.Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». М.: Карапуз, 2003  

12.Роот З.Я. «Танцы и песни для детского сада». М.: Айрис-пресс, 2008  

13.Захарова С.Н. «Праздники в детском саду». М.: Владос, 2005   

 

Художественное творчество  
  

 Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Задачи:  

• Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка аппликация, 

художественный труд);  

• Развитие детского творчества;   

• Приобщение к изобразительному искусству. При отсутствии специального 

обучения дети с нарушением слуха иногда не овладевает изобразительной 

деятельностью до 5 - 6 лет. Существенно задерживается также развитие 

конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной организации обучения 

дети могут лепить, рисовать не хуже своих слышащих сверстников.   

Первый год обучения является подготовительным.  

 Его задачи:   

а) показать детям, рисунок, лепная поделка, аппликация - изображения предметов, 

отражающие свойства и отражения;   

б) привить интерес к изобразительной деятельности;  

 в) привить первичные навыки работы с материалами и орудиями изобразительной 

деятельности.  

 Задача второго года обучения   

- становление у детей самостоятельных предметных изображений; третьего года - 

формирование собственного замысла детей, подготовка к сюжетным изображениям;  

четвертого-пятого годов обучения - развитие сюжетного изображения, замысла, 

творческого подхода к изобразительной деятельности.  

      Наряду с этим происходит уточнение и обобщение восприятия предметов и их свойств, 

формирование представлений о них; совершенствование восприятия произведений 

искусства, формирование оценочного отношения к ним; усвоение приемов и навыков 

изобразительной деятельности; усвоение соответствующего речевого материала.   

     Совместная продуктивная деятельность проводится небольшими подгруппами, 

поощряется у детей самостоятельное рисование путем создания специальных условий 

внешней среды и поощрения. Основными методами работы являются: создание игровой 

ситуации, эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому 

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

образца, обследованием предмета, наблюдением за событиями при формировании 



147 
 

самостоятельной изобразительной деятельности детей; словесное оформление результатов 

обследования, наблюдения. Соединение результатов восприятия с их словесным 

обозначением создает чувственную основу слова, позволяющую впоследствии вызвать 

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

воспринимаемых в данный момент, передавать  информацию о незнакомых предметах и 

явлениях на основе актуализации представлений о знакомых свойствах и отношениях.  

      Поэтому основная группа слов, подлежащих усвоению в совместной деятельности - 

слова-названия изображаемых предметов, явлений, их свойств и отношений (названия 

цветов, геометрических форм, величин, пространственных отношений); следующая группа 

слов - названия материалов, орудий изобразительной деятельности, действий, которые 

ребенок производит в процессе работы. Указанный терминологический словарь 

употребляется в предложениях типа: Рисуй шар (побуждение); Будем рисовать шар 

(сообщение); Я нарисовал шар. Возьми красный, синий, желтый карандаш.  

  

 Рисование, лепка, аппликация.  

 Первый год обучения.  

 Формировать положительное эмоциональное отношение к деятельность (лепке, рисованию, 

аппликации) и ее результату Учить обыгрывать лепные поделки; радоваться яркому, 

красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию форм и цветов, красивым 

предметам (народным игрушкам, поделкам) и изображениям. Учить ассоциировать 

случайно попавшиеся пересечения линий, замкнутые кривые с реальными предметами. 

Знакомить со свойствами материалов (бумага, пластилин, краски, клей), необходимым для 

изобразительной деятельности оборудованием (карандаш, кисточка, клеенка). 

Активизировать самостоятельные действия детей во всех видах изобразительной 

деятельности, поощрять самостоятельное рисование, лепку. Помогать детям в процессе 

самостоятельной деятельности использовать разнообразные приемы и оборудование. 

Привлекать детей к совместной со взрослым деятельности с ярким декоративным 

результатом.   

Лепка.  

Познакомить со свойствами пластилина: мягкий, можно мять, рвать на куски, соединять их, 

можно лепить. Знакомить с правилами пользования пластилином: лепить на дощечке 

(пластилин мажется).   

Рисование.  

Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать 

карандаш (фломастер), кисточку. Сопровождать взглядом движения руки с карандашом, 

кистью; следить за тем, чтобы при рисовании  карандаш оставлял на бумаге четкие, 

заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять, не рвать 

бумагу. Проводить прямые, округлые линии, замыкать их. Аккуратно набирать краску на 

кисть, вести кисть по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс; делать мазки 

(примакивания).   

Аппликация.  

Знакомить с приемами наклеивания. Выкладывать и наклеивать элементы изображений 

цветной стороной вверх; намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно набирать клей на 

кисть. Намазывать бумагу клеем на клеенке, пользоваться тряпочкой.   

  

I квартал.  

Лепка.  

 Знакомство со свойствами пластилина: можно разорвать на много кусочков, вновь сделать 

один кусок. Действия по подражанию воспитателю: мять, рвать пластилин на части, 

соединять их. Использовать совместные действия воспитателя и ребенка в процессе 
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раскатывания маленьких комочков пластилина (конфеты-шарики, конфеты-палочки). 

Выполнение тех же заданий по подражанию воспитателю с последующим обыгрыванием 

поделок. Наблюдать за работой воспитателя при лепке с натуры шара, мишки, зайки, куклы, 

птички.   

Рисование.  

В присутствии детей рисование воспитателем с натуры кубика, кирпичика, неваляшки, 

мяча, куклы, красного и синего шара; рисование лепных поделок и построек, сделанных 

воспитателем (дом и ворота, большой и маленький дом, кукла и неваляшка). 

Подкладывание детьми каждого рисунка воспитателя к предмету-натуре при выборе из 

двух («такой», «не такой»). Рисование воспитателем красками на большом листе бумаги 

букета осенних листьев («красиво»). По подражанию действиям воспитателя рисование 

«снега», «дождика», «огоньков» (примакивание). Рассматривание народных лепных 

игрушек (конь, баран, барыня) – дымковских, гуцульских. Рассматривание картины с 

изображением зимнего пейзажа.   

Аппликация.  

Знакомство с оборудованием для аппликации (клей, клеенка, кисточка, тряпочка) и 

правилами пользования им. Коллективное создание декоративного панно (коврика) из 

мелко нарезанной разноцветной бумаги (коллективное намазывание клеем большого листа 

бумаги и накладывание сверху нарезанной бумаги, прижимание тряпочкой).   

  

II квартал.  

Лепка.  

В присутствии детей лепка воспитателем снежной бабы, конфет шариков, конфет-палочек 

для кукол. Лепка детьми без задания. Лепка конфет-шариков и конфет-палочек для кукол 

по подражанию действиям воспитателя.   

Рисование.  

 Под руководством воспитателя коллективное рисование панно («Снег идет», «Елка», 

«Огоньки»). Создание воспитателем панно «Праздник» с участием детей. Самостоятельное 

рисование без задания карандашами, фломастерами, красками. Рисование по подражанию 

воспитателю («Снег идет», «Огоньки»).   

Аппликация.  

Продолжать знакомить детей с правилами наклеивания. Учить намазывать формы клеем на 

тыльной стороне, накладывать их на бумагу намазанной стороной (цветной стороной 

вверх), прижимать тряпочкой. Учить правильно располагать изображение на листе бумаги. 

Наклеивание в центре листа бумаги (цветной шар, дом из двух частей, снежная баба, 

матрешка). Выполнение воспитателем с участием детей панно «Елка».   

  

III квартал.  

Лепка.  

Лепка конфет для кукол. Лепка без задания. Лепка шара для прокатывания через ворота по 

подражанию. Лепка птички воспитателем в присутствии детей. Рисование. Коллективное 

панно «Весна». Дети путем примакивания рисуют листики и цветы (воспитатель рисует 

дерево).  

Рисование на заготовках путем примакивания.   

Рисование без задания.  

Ассоциирование рисунков, каракулей с предметами. Учить рисовать прямые линии – 

дорожки к дому зайки (воспитатель рисует дом, зайку, дети фломастером рисуют дорожки).   

Аппликация.  

Коллективное панно «Весна» (внизу зеленая трава, дерево, солнце – все делается в 

присутствии детей, затем они приклеивают заготовку кроны и солнца). Учить правильно 
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располагать детали панно, аккуратно намазывать клеем и прижимать к бумаге. 

Коллективная аппликация «Салют».   

Речевой материал: делай так, рисуй, лепи, наклей, положи, посмотри, возьми(те) бумагу 

(фломастер, краску, кисточку, пластилин, кубики...), покажи(те) (те же объекты), возьми 

(покажи) шар (зайку, дом, куклу, бабу, снег, елку), делай сам, рисуй (лепи) шар (мяч, кубик, 

дом, гараж, ворота, солнце, листья), а также названия.  

Дидактические игры  

     Игры подбираются такие, которые готовят детей к восприятию основного материала 

занятий и создают положительное эмоциональное отношение к рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию.  

     Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на выделение и восприятие 

целостных предметов и их изображений; на создание положительного отношения к ним, на 

запоминание: «Покатай куклу (мишку, зайку)», «Узнай игрушку», «Найди свое место», 

«Найди свою пару», «Что это?» (складывание разрезной картинки из 2 частей), кукольный 

театр.  

     Игры, направленные на восприятие свойств предметов: «Кубик на кубик», «Бегите ко 

мне», «Найди свою пару», «Брось шар (кубик)»— проталкивание шаров, кубов в прорези 

коробки, «Чудесный мешочек» — выбор на ощупь по зрительному образцу, матрешка 2—3-

составная.   

      Игры  на  развитие  зрительно-двигательной  координации:  

«Дорожки».  

В процессе игр детям даются для различения шар, кубик красного, желтого, зеленого 

цветов, большие и маленькие предметы. Детей учат в случае затруднений пользоваться 

разными способами поиска: пробами, прикладыванием, накладыванием. Выбор 

производится из 2—3 объектов. 

Второй год обучения.  

В течение всего года необходимо учить детей понимать, что лепная поделка, рисунок, 

аппликация — это изображения, отображающие свойства реальных предметов. Учить детей 

видеть предмет и его свойства в изображении, называть их словами. Вызывать у детей 

интерес к лепке, рисованию, аппликации. Учить обыгрывать лепные поделки; радоваться 

яркому, красивому сочетанию цветов, чередованию форм и цветов, красивым предметам 

(народным игрушкам, поделкам) и изображениям. Учить детей лепить, рисовать, 

наклеивать по подражанию действиям воспитателя, по образцу, по словесной инструкции. 

Подводить детей к самостоятельному предметному изображению, учить ассоциировать 

случайно получившиеся пересечения линий, замкнутые кривые с реальными предметами. 

Учить лепить, рисовать предметы простой формы с натуры. Вырабатывать у детей 

необходимые для всех видов деятельности умения и навыки.   

Лепка.  

 Знать свойства пластилина: мягкий, можно мять, рвать на куски, соединять куски, можно 

лепить. Засучивать рукава перед лепкой, лепить на дощечке не разбрасывать пластилин; 

раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, в длину; расплющивать 

шарообразный пластилин между ладонями; соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу.   

Рисование.  

Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать 

карандаш (фломастер), кисточку. Сопровождать взглядом движения руки с карандашом, 

кистью; следить за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, 

заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять, не рвать 

бумагу. Проводить прямые и округлые линии, замыкать их. Аккуратно набирать краску на 

кисть, вести кистью по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс, делать мазки 
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(примакивать).   

Аппликация.  

Выкладывать и наклеивать элементы изображения цветной стороной вверх, намазывать 

клеем тыльную сторону, аккуратно набирать клей на кисть. Намазывать бумагу клеем да 

клеенке, пользоваться тряпочкой.   

  

I квартал.  

 Лепка.  

Лепка воспитателем с натуры на глазах у детей шара, мишки, неваляшки, куклы, чашки и 

др. Обыгрывание. Знакомство с пластилином, его названием и свойствами. Действия по 

подражанию воспитателю: мять, рвать на части, соединять их.  

Рисование.  

Рисование воспитателем на глазах у детей с натуры кубика, кирпичика, неваляшки, мяча, 

куклы, красного и синего шара; рисование лепных поделок и построек, сделанных 

воспитателем: дома, ворот, большого и маленького дома, куклы, неваляшки. 

Подкладывание детьми каждого рисунка воспитателя к предмету-натуре при выборе из 2х  

(«такой», «не такой»).   

Рисование воспитателем красками на большом листе бумаги букета осенних листьев 

(«красиво»).   

Рисование по подражанию действиям воспитателя «снега», «дождика», «огоньков» 

(примакивание).  

 Рассматривание народных лепных поделок (конь, баран, барыня) — дымковских, 

гуцульских, рассматривание картины с изображением зимнего пейзажа.  

 Аппликация.  

Вырезывание и наклеивание воспитателем на глазах у детей неваляшки, дома, ворот с 

накладыванием аппликации к предмету. Знакомство с правилами пользования клеем, 

кисточкой, клеенкой, тряпочкой. Наклеивание воспитателем с помощью детей одежды на 

готовый контур куклы. Наклеивание мяча па-подражанию действиям воспитателя.   

  

II квартал.  

Конструирование.  

Постройка дома с воротами детьми по подражанию действиям воспитателя, дома с 

дорожкой, мебели для кукол (стол, стул, кровать).  

Постройка тех же предметов по образцам, заранее заготовленным воспитателем. 

Обыгрывание.  

Лепка.  

Лепка воспитателем на глазах у детей снежной бабы, конфет, шариков, конфет-палочек для 

кукол. Лепка детьми без задания. Лепка конфет-шариков и конфет-палочек для кукол па 

подражанию действиям воспитателя.   

Рисование.  

 Рисование воспитателем на доске сюжетных рисунков из жизни группы с одновременным 

рассказыванием; рисование вертикальных, горизонтальных, спиралевидных дорожек, по 

которым дети водят мишку, зайку, куклу; рисование с натуры куклы, мишки, зайки. 

Подкладывание детьми рисунков к предметам. Рисование детьми без задания красками, 

карандашами, фломастерами. Ассоциирование рисунков с предметами с помощью выбора 

из картинок (шар, мяч, дорожка, клубок, дом и т. д.). Рисование красками, фломастерами 

дорожки к дому, лент, забора, клубка по подражанию, по образцу, лент с натуры. 

Раскрашивание детьми конфет, шариков и конфет-палочек. Рисование панно «Зима» с 

участием детей. Рассматривание с детьми народных поделок, игрушек (семеновская и 

дымковская, городецкая игрушки). Подготовка выставки детских работ (с участием детей).   
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Аппликация.  

 Наклеивание воспитателем с участием детей панно «Елка». Наклеивание детьми по 

подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей, воздушных шаров, неваляшки. 

Раскладывание на полоске бумаги кругов и квадратов с чередованием (по подражанию 

действиям воспитателя) без наклеивания, с наклеиванием (4 элемента).   

  

III квартал.  

Лепка.  

Лепка детьми шара с натуры. Лепка детьми по образцу конфет, шариков, конфет-палочек по 

словесной инструкции. Обыгрывание.   

Рисование.  

Рисование воспитателем с участием детей панно «Весна». Рисование детьми салюта по 

образцу, по представлению (по словесной инструкции). Рисование с натуры шара, 

пирамиды из двух шаров, шара и пирамиды по представлению. Подготовка итоговой 

выставки детских работ.   

Аппликация.  

 Наклеивание детьми шаров и флажков по подражанию; чередование кругов и 

треугольников на полоске бумаги. К концу года дети должны: понимать, что лепная 

поделка, рисунок, аппликация— изображения реальных предметов; опознавать предмет в 

лепке, рисунке, аппликации; выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, 

величину, подкладывая предмет к их изображениям или осуществляя выбор по образцу; 

проявлять положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, 

дорожить результатами своей работы; обыгрывать лепные поделки; выражать чувство 

радости при виде красивых игрушек и их изображений; уметь лепить, рисовать, наклеивать 

указанные в программе модели по подражанию действиям взрослого; строить по 

подражанию действиям воспитателя незнакомые конструкции из 3—4 элементов; 

ассоциировать свои каракули с предметами (подбирать картинки); владеть 

предусмотренными программой умениями и навыками.  К концу года дети должны:       

понимать, что лепная поделка, рисунок, аппликация— изображения реальных предметов;  

     опознавать предмет в лепке, рисунке, аппликации;   

     выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, подкладывая предмет к 

их изображениям или осуществляя выбор по  

образцу;   

     проявлять положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, 

дорожить результатами своей работы;  

     обыгрывать лепные поделки; выражать чувство радости при виде красивых игрушек и их 

изображений;  

      уметь лепить, рисовать, наклеивать указанные в программе модели по подражанию 

действиям взрослого;  

     строить по подражанию действиям воспитателя незнакомые конструкции из 3—4 

элементов;    ассоциировать свои каракули с предметами (подбирать картинки); владеть 

предусмотренными программой умениями и навыками.  

Речевой материал: круглый, квадратный, овальный; такой, не такой; клей, кубики, 

положи(те), посмотри(те); названия всех изображаемых предметов. Покажи такой 

(большой, красный, круглый и т. п.). Лепи круглые конфеты, рисуй красные ленты, рисуй 

пирамиду. Какой: большой или маленький? Красный или зеленый?  

  

Дидактические игры  

  

        Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на выделение и восприятие 
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целостных предметов и их изображений, на создание положительного отношения к ним, на 

запоминание: «Лото», «Лото с отсрочкой», «Лото-вкладки», «Что изменилось?», «Что это?» 

(складывание разрезной картинки из 3—5 частей).   

       Игры, направленные на восприятие свойств предметов, на группировку предметов по 

выделенным свойствам: «Что катится, что не катится?», «Найди свою пару» (по цвету, по 

форме, по величине), «Найди свое место», «Брось шар» (при выборе из 4—6 форм), 

«Чудесный мешочек» (при выборе из 3—4) по зрительному и тактильному образцу, 

матрешка 3—4-составная, пирамида из 5—6 колец, невербальная классификация (животные 

— машины, зоопарк— гараж), «Все такие»   ( группировка по цвету, форме, величине).  

      Игры на развитие зрительно-двигательной координации: «Дорожки».В процессе игр 

детям предъявляются для различения и восприятия шар, кубик, брусок, кирпичик, яйцо; 

красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; большие и маленькие предметы. 

Детей учат в случае затруднения пользоваться разными способами поиска: пробами, 

прикладыванием, накладыванием. Выбор производится из 3—6 объектов.  

  
Третий год обучения.  

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к изобразительной 

деятельности. В течение всего года всемерно поощрять и развивать самостоятельные 

предметные изображения детей. Продолжать учить их ассоциировать свои рисунки с 

реальными предметами; учить лепить, рисовать, наклеивать по подражанию действиям 

воспитателя, по образцу, по  словесному описанию, т. е. по представлению. Учить строить 

по рисунку образцу, самостоятельно анализировать образец. Учить лепить, рисовать 

предметы с натуры, без образца и демонстрации, после обследования предметов с помощью 

воспитателя. Использовать при обследовании предметов перед лепкой ощупывание, а перед 

рисованием обведение по контуру.   

Учить детей во всех видах деятельности правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов: форму (круглую, прямоугольную, треугольную, овальную, 

квадратную и близкие к ним); цвет (красный, оранжевый, голубой, коричневый, желтый, 

зеленый, синий, белый, черный); соотношения величин (длинный — короткий, высокий — 

низкий, большой — маленький); пространственные отношения (внизу, наверху, рядом).   

Учить детей рисовать, лепить, наклеивать по представлению только что изображавшиеся 

предметы; предметы, изображавшиеся раньше, после обследования под руководством 

воспитателя. Учить самостоятельно обследовать и изображать несложную натуру знакомой 

формы или несколько отличающуюся от нее. Подводить детей к лепке, рисованию по 

замыслу; учить лепить и рисовать по выбору. Учить создавать декоративные рисунки по 

подражанию и по образцу. Познакомить с элементами народной росписи («Дорожка», 

«Скатерть», «Коврик»). Учить чередованию цветов и форм в узоре. Вести систематическое 

эстетическое воспитание как в повседневной жизни, так и на занятиях. Учить испытывать 

радость при восприятии красивого сочетания цветов, самостоятельно подбирать такие 

сочетания. Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам товарищей: 

учить сопоставлять лепную поделку, рисунок, аппликацию с образцом, натурой, текстом, 

находить сходства и различия, исправлять ошибки. Подводить к самостоятельной оценке 

работ («верно», «неверно», «такой», «не такой», «красиво», «некрасиво»). Учить 

воспринимать красоту скульптурных изображений, лепных поделок, рисунков. 

Рассматривать с детьми народные игрушки, изделия (семеновская матрешка, хохломская, 

жостовская роспись, вологодское кружево).   

I квартал.  

 Лепка.   

Лепка по подражанию действиям воспитателя яйца, птички, яблока. Лепка с натуры мяча, 

неваляшки с составлением текстов. Лепка с натуры и сразу же по представлению яблока, 
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пирамиды из трех шаров, свеклы, елочного шара; по представлению после наблюдения 

снежной бабы, птички. Лепка по выбору детей (по индивидуальной натуре) хорошо 

знакомых предметов.  

Рисование.   

Рисование по подражанию ветки (примакивание), длинной и короткой ветки; по образцу 

высокого дома с забором; дома с длинным и коротким забором; с натуры красками с 

закрашиванием по подражанию действиям воспитателя шара, квадратного и треугольного 

флага. Рисование с натуры и сразу же на втором листе по представлению синего шара, 

воздушных шаров, пирамиды из трех шаров, яблока, свеклы, елочных шаров, дома из двух 

частей (стена, крыша), шаров и флажков («Праздник»), елки. Рисование тех же предметов 

по представлению спустя 2—4 дня после первого рисунка. Рисование по представлению 

после наблюдения снежной бабы; птички; снежной бабы около дома; зимы («Зима. Снег 

лежит. Птичка прыгает»). Рисование по выбору детей (по индивидуальной натуре) хорошо 

знакомых предметов: новых предметов с самостоятельным обследованием. Рисование без 

задания, ассоциируя рисунки с реальными предметами (выбор из картинок). Создание 

коллективных работ — панно «Осень», «Зима». Контрольные занятия.   

Аппликация.  

Раскладывание узора из готовых форм на полоске бумаги по подражанию действиям 

воспитателя, наклеивание по образцу снежной бабы, автобуса, бус для елки.   

II квартал.  

Лепка.   

Лепка по образцу тарелки с конфетами-шариками; с: натуры: Снегурочки, мишки, зайки, 

колобка с составлением текста. Лепка по представлению мишки, зайки, колобка; по 

индивидуальной натуре новых предметов с самостоятельным обследованием натуры; 

знакомых предметов; коллективная лепка по сказке «Колобок».   

Рисование.  

Рисование по подражанию действиям воспитателя еловой ветки, дорожки, широких и узких 

лент; с натуры со штриховкой по подражанию действиям воспитателя кубика и шара рядом, 

башни из кубиков, колобка; с натуры и сразу же по представлению Снегурочки, нарядной 

елки, шаров и флажков на елке, мишки, зайки, большого и маленького мяча рядом, куклы, 

автобуса, трех кубиков рядом; тех же предметов по представлению спустя несколько дней; 

без задания, ассоциируя рисунки с предметами; по выбору детей знакомых предметов; 

новых предметов; по представлению после наблюдения дома, дерева без листьев, зимнего 

пейзажа, дерева около дома.  

Аппликация.   

Наклеивание узора на квадрате по подражанию действиям воспитателя по текстам: Укрась 

елку. Большие шары наверху, маленькие шары внизу; Наклей: неваляшка на столе, мяч под 

столом. Коллективная аппликация: панно «Зима», сказка «Колобок».   

III квартал.  

Лепка.  

 Лепка с натуры куклы, большого и маленького мишки; тех же предметов по 

представлению; лепка по выбору знакомых предметов, новых предметов с 

самостоятельным обследованием. Коллективная лепка по сказке «Три медведя». Рисование. 

Рисование с натуры аквариума, шкафа, новой куклы, мяча, большой и маленькой куклы 

рядом; тех же предметов по представлению; рисование по выбору детей знакомых и 

незнакомых предметов; рисование по индивидуальным текстам. Рисование по подражанию 

скатерти, коврика. Коллективное рисование («Весна»).  

Подготовка выставки детских работ.  

Аппликация.   

Коллективные работы: панно «Весна», иллюстрирование сказки «Колобок». К концу года 
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дети должны: рисовать, лепить, наклеивать; самостоятельно создавать предметные 

изображения — лепить, рисовать предусмотренные программой предметы с натуры и по 

представлению; обследовать и изображать новый предмет круглой, овальной, квадратной, 

'прямоугольной формы или близкой к ним; использовать при обследовании предмета 

рассматривание, ощупывание (перед лепкой) и обводящие движения (перед рисованием); 

правильно передавать в изображении основную форму, цвет, пространственные отношения, 

отношения величин предметов; наклеивать по образцу и по представлению, правильно 

чередуя образцы и формы; сопоставлять готовую работу с образцом, натурой, с текстом с 

помощью воспитателя; стремиться участвовать в оценке работ; радоваться знакомым 

произведениям искусства.   

Речевой материал: овал, треугольник; длинный — короткий, высокий — низкий; длиннее —

короче, выше — ниже, больше — меньше; наверху, внизу, в, на, под, рядом, около; 

похож(на...); ощупай(те), обведи(те), примакивай(те), намажь (те), закрась(те), 

заштрихуй(те), набери(те);; названия всех изображаемых предметов.   

Дидактические игры       В течение года проводить с детьми:        дидактические игры, 

необходимые для совершенствования, изобразительной и конструктивной деятельности 

детей;  

      развивать восприятие, моторику, зрительно-двигательную координацию; учить детей 

запоминать предметы, их признаки и свойства, слова, их обозначающие, т.е. формировать 

представления.   

      Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на выделение и восприятие 

целостных предметов в различных связях и отношениях; на создание положительного 

эмоционального отношения к ним; на запоминание предметов, ситуаций, их словесных 

обозначений: «Что это?» (разрезные картинки из 3—5 частей), «Лото-вкладки», 

«Кукольный театр», «Три медведя», «Колобок», «Нарядим елку».   

      Игры, направленные на восприятие свойств предметов, формирование образов 

восприятия и представлений: «Найти свой дом», «Найти свою пару», «Чудесный мешочек» 

(выбор по образцу, данному только на ощупь; по рисунку- образцу; по словесной 

инструкции из 4—б предметов); «Брось шар (брусок, яйцо и др.)», «Какого цвета нет?», 

«Найди красное (синее, голубое и т. п.)», «Раздай куклам флажки», «Три медведя», 

матрешка 6—9-составнаяг пирамида из 6—9 колец; «Кто скорее?» (группировка по форме, 

по цвету, по величине); «Лото с отсрочкой» (запоминание изображений при выборе из 6—7, 

слов- названий и словосочетаний при выборе из 4—6, отсрочка 15—20 сек); «Столкни мяч», 

«Достань игрушку», «Кто скорее свернет ленту?».   

       Игры, направленные на восприятие пространственных отношений: «Внизу — наверху», 

«Встаньте рядом», «Поставим рядом», «Вертушка». В процессе дидактических игр детям 

для восприятия даются шар, куб, брусок, кирпичик, яйцо, треугольная призма и 

соответствующие плоскостные формы (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник); 

основные цвета, а также голубой, оранжевый, коричневый; предметы разной величины — 

высокие и низкие, длинные и короткие, большие и маленькие; пространственные 

отношения: внизу — наверху (на — под), рядом, около. Детей учат пользоваться при 

сопоставлении предметов по форме, величине, цвету зрительным соотнесением. При 

затруднении следует возвращаться к пробам, прикладыванию, накладыванию.       К концу 

года дети должны:       рисовать, лепить, наклеивать;   

      самостоятельно создавать предметные изображения — лепить,   рисовать 

предусмотренные программой предметы с натуры и по представлению;  

     обследовать и изображать новый предмет круглой, овальной, квадратной, прямоугольной 

формы или близкой к ним;       использовать при обследовании предмета рассматривание, 

ощупывание  

(перед лепкой) и обводящие движения (перед рисованием);       правильно передавать в 
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изображении основную форму, цвет, пространственные отношения, отношения величин 

предметов;   

      наклеивать по образцу и по представлению, правильно чередуя образцы и формы;   

     сопоставлять готовую работу с образцом, натурой, с текстом с  

помощью воспитателя; стремиться участвовать в оценке работ;      радоваться знакомым 

произведениям искусства.  

 Речевой материал: овал, треугольник; длинный — короткий, высокий — низкий; длиннее —

короче, выше — ниже, больше — меньше; наверху, внизу, в, на, под, рядом, около; похож 

(на...); ощупай(те), обведи(те), примакивай(те), намажь (те), закрась(те), заштрихуй(те), 

набери(те);; названия всех изображаемых предметов.  

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

  

1.Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М.: Просвещение, 

1985   

2. Венгер А.А. «Обучение глухих дошкольников изобразительной 

деятельности». М.: Просвещение, 1992   

3. Зыкова Т.С., Руленкова Л.И. «Дидактический материал по предметно- 

практическому обучению». М.: Просвещение, 2000   

4. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А. «лепка в детском саду». М.:  

Просвещение, 1996  

5. Петрова О.А. «Лепим из пластилина». М.: ООО АСТ-пресс книга, 2013   

6. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста». М.: Мозаика-Синтез, 2005 7. 

Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. «Лепка в детском саду».  

М.: ТЦ Сфера, 2009  

 8. Морозова О.А. «Волшебный пластилин». М.: Мозаика-Синтез, 2009  9. А.А.Венгер 

«Обучение глухих дошкольников изобразительно деятельности». М.: Просвещение, 1992  

10. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М.:  

Просвещение, 2002   

11. Гусакова М.А. «Аппликация». М.: Просвещение, 1982  

12. Из опыта работы Петровой И.М. «Объемная аппликация». М.: Детство-

пресс, 2005  

13. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». М.: 

Просвещение, 2009  

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений.  

Задачи:  

• развитие игровой деятельности детей;   

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).   

       «Социализация — развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества» (Мудрик А. В.). Под 

социализацией понимают процесс усвоения человеком социального опыта, приобщения его 

к общественным отношениям. В процессе социализации личность приобретает качества, 

необходимые для жизни в обществе, усваивает определённые ценности и формы поведения. 

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого наиболее 

эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и нравственное развитие 
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дошкольников.   

        В условиях спонтанного развития игровая деятельность детей с нарушением слуха не 

достигает необходимого уровня и вплоть до конца дошкольного возраста представляет 

собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный процессуальный характер. Для 

того, чтобы превратить игру дошкольников в ведущую деятельность, которая, как и в 

условиях нормального детства, могла бы оказывать всестороннее развивающее действие на 

психическое развитие детей, необходимо осуществлять с ними систематическую 

педагогическую работу. Программа предусматривает совместную игровую деятельность в 

виде сюжетно- ролевых, дидактических и подвижных играх. В группе детей 

преддошкольного возраста, учитывая уровень развития игры, раздел программы называется 

«Предметно-игровые действия». Содержание Программы реализуется на занятиях и в 

свободных играх. Совместная игровая деятельность с детьми проводится воспитателем в 

игровом уголке. В качестве методических приемов в первые два года обучения широко 

применяется обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при необходимости 

используются совместные действия ребенка и педагога. В последующие годы обучения 

особое значение приобретает руководство 1 детьми при планировании ими предстоящих 

игр, распределении ролей, использовании предметов-заместителей.   

       Обучение слабослышащих и детей с кохлеарными имплантами сюжетно-ролевым играм 

направлено на воспитание у них навыков коллективных взаимоотношений. Главной задачей 

воспитателя является развитие у детей творческого игрового воображения, способности 

перевоплощаться в образы реальных и сказочных персонажей, формирование умения 

использовать различные средства для передачи многообразных явлений действительности. 

Необходимо, чтобы в процессе подготовки к играм у детей с нарушением слуха, так же, как 

и у их нормально развивающихся сверстников, возникало стремление воплотить в игре все 

то, что они увидели в жизни: трудовую деятельность взрослых, разнообразные бытовые 

процессы, явления общественной жизни и т. д.         Основным условием успешного 

проведения занятий по игре является эмоциональный настрой педагога, его умение 

органично включаться в игру, руководить ею исподволь, избегая прямого вмешательства и 

нажима. Здесь дети должны чувствовать себя свободно, располагаться так, как им удобно. 

Каждая совместная игровая деятельность должна доставлять удовольствие. Поэтому при 

планировании следует обязательно учитывать личные стремления детей, их потребности. 

Примерное распределение игр по кварталам, данное в Программе, поможет воспитателю 

правильно спланировать работу, наметить последовательность этапов в проведении игр. В 

то же время предложенный перечень игр является минимальным и по усмотрению педагога 

может быть значительно дополнен и расширен. Как известно, игра имеет большое значение 

для развития речи детей с нарушением слуха, однако, обучая их играм, ни в коем случае 

нельзя подчинять задачи развития игровой деятельности требованиям формирования речи.   

       В процессе проведения совместной игровой деятельности воспитатель должен создать 

условия для проявления речевой активности у детей, помочь им выразить в слове их 

игровой опыт. Вместе с  тем не должно быть искусственного отрыва речевого материала от 

содержания самой деятельности, т. е. нельзя заранее разучивать речевой материал, ставить 

целью запоминание детьми слов-названий игрушек, игровых действий и т.  

д. Речь должна естественно вплетаться в содержание самой игровой деятельности. 

Совместной с воспитателем деятельностью игровая деятельность дошкольников не 

исчерпывается. Обучение должно способствовать развитию самостоятельной игровой 

деятельности (на прогулке, в свободное от занятий время), ежедневно обогащать ее и 

направлять.   

 Предметно-игровые действия  
  

Первый год обучения  
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       Действия с предметами и игрушками. Воспитывать у детей интерес к играм, желание 

играть с предметами и игрушками.   

      Поощрять стремление детей играть рядом, воспитывать положительное отношение к 

играм друг друга. Учить играть вместе, не ссориться во время игр, не отнимать игрушки.  

      Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, учить класть игрушки на 

место, учить правильно пользоваться ими.      

Формировать бережное отношение к кукле и игрушкам-животным.  

       Учить:   

    осуществлять с игрушками простые игровые действия по подражанию воспитателю, а 

затем самостоятельно;     играть с сюжетными игрушками (куклами, животными, 

машинами);     переносить элементарные игровые действия, освоенные с одними 

игрушками, на другие; воспроизводить по подражанию в игре цепочку взаимосвязанных 

игровых действий, которые раньше дети выполняли в отдельности (одеть куклу и пойти с 

ней гулять; покормить куклу и  

положить спать и т. д.);  

      играть с машинами (водить, нагружать кубиками, катать матрешек, животных);        с 

целью подготовки к строительным играм сооружать на глазах детей простые постройки из 

кубиков, обыгрывать их, по подражанию делать из кубиков дом, ворота, гараж, стол и стул 

и т. д., использовать эти постройки  

для развертывания несложных игровых сюжетов;  

      выстраивать в ряд одинаковые кирпичики (дорожка), ставить кубик на кубик (дом, 

башня);   

    проводить сезонные игры с песком, водой, снегом;     

    правильно пользоваться совком, лопатой, насыпать песок в ведро и формочки, делать из 

сырого песка пирожки;   

    при проведении игр с водой пускать лодочки, рыбок, уточек, шарики, вылавливать их из 

таза сачком;   

   учить купать кукол; играть с песком, снегом, водой аккуратно, не пачкая одежды; детей 

называть игрушки путем приближенного устного проговаривания и подбора табличек.   

     Дидактические игры. Формировать у детей интерес к дидактическим играм, желание 

самостоятельно играть с игрушками и предметами, с которыми их знакомили на занятиях.   

    Обогащать сенсорно-двигательный опыт детей, совершенствовать зрительно-

двигательную координацию, учить вычленять признаки и свойства предметов и 

ориентироваться на них в процессе дидактических игр.   

     Способствовать развитию мелкой моторики, побуждая выполнять действия с 

предметами («Бирюльки» — бросание мелких предметов в сосуд с высоким горлом, 

«Прокати шарик» (с лотка), катание шариков, нанизывание их на палочку, «Цветная 

лесенка» — надевание на стержень колечек).        Учить:   

     сличать парные (одинаковые) предметы, парные картинки между собой, предметы с 

соответствующими картинками (сначала при выборе из 2, к концу года из 4—6) (лото, 

«Парные картинки»);       узнавать знакомую игрушку (картинку) среди незнакомых 

(находить свою игрушку среди других); запоминать игрушки, находящиеся у воспитателя, 

сначала при выборе из 2, постепенно увеличивая выбор до  

4—6;   

     запоминать местонахождение спрятанных предметов и их изображений  

(находить предмет или картинку через 5—10 с);  

     различать цвета, ориентируясь на образец и словесное указание «Дай такой» 

(используются кубики, шарики, цветные карточки, фишки). Выбор из 2 цветов, к концу года 

— из 4—5. Учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета (к 

желтой полоске — желтый шар, кубик и т. д.). Познакомить детей с названиями цвета — 
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сначала красный, желтый, затем —синий, зеленый; осуществлять отсроченный выбор цвета 

по образцу (выбор из 2, затем из 4—5; отсрочка от 5 до 7—10 с);       различать объемные 

формы по подражанию действиям взрослого и инструкции «Дай такой» — сначала из 2, 

затем из 3—4; подбирать по образцу и словесной инструкции резко различающие 

плоскостные формы  

(круг — квадрат, прямоугольник— круг);       соотносить объемные и плоскостные формы: 

закрывание коробочек и баночек крышками различной формы (круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные); проталкивание геометрических форм в прорези коробки (2—

3 прорези);   

    соотносить предметы по величине (путем прикладывания и накладывания объектов друг 

на друга); собирать 2—3-местных матрешек  (путем проб), строить башни, заполнять кубы-

вкладки, собирать пирамидку из 3—4 колец (потом из 4—6 колец) в определенной  

последовательности;   

     воссоздавать целостное изображение (разрезные картинки из 2—3 частей с простой 

конфигурацией разреза);      действовать с предметами-орудиями (совок, лопаточка, 

веревочка, палка с крючком). Давать детям игровые задания, побуждающие к 

использованию предметов-орудий. Учить использовать вспомогательные средства в 

проблемной ситуации («Достань шарик», «Достань мяч из-под шкафа», «Дай кольцо»). 

Использовать самостоятельные поиски способа выполнения (пробы).   

      Подвижная игра. Приучать детей к совместным играм. Учить ориентироваться в 

пространстве зала, комнаты, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей. Побуждать к 

играм с мячами, тележками, автомобилями. Учить подражать простейшим действиям 

некоторых животных (ходить, как мишка, прыгать, как зайка, летать, как птички, и т. д.). 

Учить детей ориентироваться на правила игры.   

       Игры: «Идите ко мне», «Бегите ко мне», «Поезд», «Самолет», «Птички летают», 

«Догоните меня», «Догоню», «Найди свой цвет», «Доползи до погремушки», «По мостику», 

«Найди флаг», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони мяч», «Прокати мяч», 

«Попади в воротца», «Поймай мяч», «Прыгни через шнур».  

  

 Речевой материал : будем играть, играй(те), делай так, кукла, мишка, зайка, машина, 

матрешка, мяч, шар, птичка, самолет, лопата, ведро, совок, возьми (дай) куклу (зайку, 

мишку…), покорми (одень) куклу (зайку, мишку); кукла (зайка, мишка…) ест (спит); сложи, 

построй, не ломай, дай (покажи) такой, не такой, красный, желтый, синий, зеленый, шар, 

кубик, большой, маленький; иди, беги, прыгай, ползи, бросай, лови, поймал, не поймал, 

догони мяч, поезд, флаг; первый, верно, неверно, хорошо, быстро; идите, как мишка; 

прыгайте, как зайка; летите, как птички.  

  

Второй год обучения  

      Игра способствует развитию у детей интереса к игрушкам, желания играть с ними. Надо 

поощрять стремление детей играть рядом с товарищами в игровом уголке; способствовать 

возникновению и укреплению во время игры доброжелательных отношений между детьми.    

Учить детей правильно, в соответствии с функциональным назначением, использовать 

сюжетные игрушки (машину — катать, куклу — укачивать, из кубиков — строить и т. п.);   

      формировать у детей эмоциональное, бережное отношение к кукле, как игрушке, 

замещающей в игре человека, ребенка; порицать грубое, негативное отношение к куклам, а 

также к игрушкам-животным;       учить детей осуществлять с сюжетными игрушками 

простые игровые действия, а затем последовательно объединять их в связные эпизоды, 

отображающие реальные жизненные ситуации (дети кормят куклу, раздевают, укладывают 

ее спать, одевают куклу, сажают ее в коляску, идут с ней гулять, нагружают машину 

кубиками, отвозят их, выгружают,  
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сооружают простую постройку, опять едут за кубиками);       учить детей использовать в 

играх напольный строительный материал, сооружать из него при помощи воспитателя 

простые постройки, используя умения, приобретенные на занятиях по конструированию 

(строить из напольного строительного материала простые постройки — стол, стул, дом для 

куклы, гараж для машины); учить детей использовать постройки в игре, развивая вокруг 

них несложный сюжет (куклы живут в построенном для них доме, в гости к ним приехали 

на машине мишка и зайчик, куклы гуляют, они пошли в зоопарк, знакомятся со 

зверюшками, которые живут за загородками);   

      воспитывать у детей первые навыки совместной игры посредством проведения с ними 

коллективных игр под руководством взрослого (игры  

типа «Автобус», «Праздник», «Прогулка» и т. п.);  

       учить детей умению воспроизводить показанные им педагогом игровые действия, 

соблюдать очередность при выполнении определенных действий;       воспитывать у детей 

положительное отношение к играм друг друга, порицать попытки отдельных детей 

нарушать игру товарища, отнять игрушку, сломать постройку и т. п.; поощрять у детей 

проявления взаимопомощи, совместного поочередного использования игрушек; оказывать 

детям необходимую помощь в организации самостоятельных игр, не допускать 

возникновения конфликтов между детьми посредством своевременного включения педагога 

в их игру;   

      способствовать возникновению предпосылок к сюжетно-ролевой игре посредством 

проведения разнообразной подготовительной работы (проводить тематические прогулки, 

наблюдения, направленные на ознакомление с отдельными видами труда взрослых, 

поведением животных, проводить инсценировки с использованием кукольного театра 

сказок, показывать детям сценки из их жизни, проводить дидактические игры);   

     учить обозначать словом предметы и действия с ними;     формировать умение 

выполнять игровые действия по словесной инструкции.  

      Дидактическая игра. Познакомить детей с разнообразными дидактическими игрушками, 

вызвать у детей интерес к ним, желание играть с ними;   

     развивать у детей умение осуществлять разнообразные предметно- игровые действия с 

использованием дидактических игрушек;      учить детей открывать и закрывать коробочки 

и баночки крышками соответствующих размеров; учить детей нанизывать кольца на 

стержень, заполняя его целиком (пирамидка из 6—8 колец, башенка из 5—6 элементов);   

     учить детей в процессе игр с дидактическими игрушками ориентироваться на различные 

свойства предметов при выполнении игровых задач: форму (шар, куб), цвет («цветные 

башни»), величину («Кто правильно закроет коробочки?»);   

     познакомить детей с расположением предметов в пространстве (внизу  

— вверху) в процессе дидактических игр;   

    учить детей соотносить в ходе выполнения игровых заданий плоскостную и объемную 

форму, узнавать знакомые предметы в  

изображении («Почтовый ящик», «Чудесный мешочек»);  

     учить детей подбирать одинаковые предметы и их изображения (парные картинки, «Лото 

— малышам»);   

     учить детей использовать несложные предметы-орудия при выполнении игровых задач: 

сачок, лопаточка, палочка с крючком («Поймай рыбку»,  

«Бирюльки», «Построим забор»);  

     учить детей из частей создавать целый предмет (целостные изображения), использовать 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки с простой конфигурацией разреза (3—4 

части).  

      Сюжетно - ролевая игра : «Накорми куклу», «Дом для матрешки», «Будем гулять с 

малышами», «Поезд», «Одень куклу», «Купание куклы», «Кукла заболела», «Обед 
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матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет спать», «Прогулка», «Автобус», «Поезд», 

«Магазин».   

    Дидактическая игра:  (проводится в форме занятий): «Цветная лесенка» (нанизывание 

колец на стержень), «Прокати шарик» (с лотка), «Бирюльки» (бросание предметов в узкое 

горлышко), «Цветные башни» (подбор по цвету), «Кто правильно закроет коробочки?» 

(подбор по величине), «Чудесный мешочек (Что там?)», «Посади грибы» (втыкание), 

собирание пирамидок, собирание матрешек (3—4-составных), «Построй башню», «Лото — 

малышам», «Чудесный мешочек», складывание разрезных картинок (из 2, 3, 4 частей}, 

«Цветочная мозаика», «Магазин игрушек» (лото), бусы для кукол (нанизывание), 

«Занимательная коробочка»   

      Подвижная игра: «Догони меня», «Догони мяч», «Бегите к флажку», «Кто первый?», 

«Принеси игрушку», «Прокати обруч», «Поезд», «Поймай мяч»; «Прокати мяч», «Принеси 

флажок», «Птички летают», «Лошадки», «Самолеты», «Птички и кот», «Солнце и дождь», 

«Кати обруч», «Ползи через обруч», «Прыгай к флажку».   

Речевой материал: я хочу играть, накорми, одень, купать, заболела, построй, не ломай, 

бросай, лови, поймай, прыгай, кати, ползи, догони, летает, кукла, мишка, дом, зайка, кот, 

матрешка, пирамидка, лошадка, машина, мяч, шар, птичка, самолет, поезд, ведро, лопата, 

совок, флажок, обруч, первый, быстрый, чисто, аккуратно, больно.   

  

Третий год обучения  

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать воспитывать у детей интерес к игрушкам и играм. 

Поощрять стремление детей действовать с игрушками длительно, устойчиво;   

     формировать у детей умение играть рядом друг с другом, способствовать образованию и 

укреплению игровых коллективов (групп);     воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к сверстникам, приучать их уважительно относиться к играм друг друга, 

формировать навыки общения в процессе совместных игр;       учить обмениваться 

игрушками, оказывать необходимую помощь; приучать детей бережно относиться к 

игрушкам: не бросать, не ломать, убирать на место по окончании игры;       учить отражать в 

игре увиденные в быту явления повседневной жизни, трудовые процессы, наблюдаемые 

ими, а также передавать отношения, существующие в реальной жизни между людьми 

(заботливое отношение матери к ребенку, вежливое обращение шофера с пассажирами);       

продолжать формировать у детей умение осуществлять в играх логическую 

последовательность нескольких взаимосвязанных действий (накормить куклу, раздеть ее, 

уложить спать; нагрузить машину кубиками, отвезти их, построить дом, поселить в нем 

кукол и т. п.);  

     учить детей брать на себя роли близких взрослых, детей и развертывать игры, 

содержание которых отражает эпизоды их трудовой жизни: бытовой труд в семье (мама, 

папа), труд воспитателя, медсестры, шофера;     продолжать учить детей использовать в 

сюжетных играх строительный материал, применять строительный материал из крупных 

деталей для создания построек;   

     учить дошкольников включать постройку в сюжет игры (водитель приводит машину в 

гараж, куклы гуляют в парке, звери живут в зоопарке); развивать у детей игровое 

воображение, учить использовать в играх не только игрушки, но и предметы-заместители 

(кубики, палочки, катушки и т. п.);   

     проводить с детьми разнообразную работу по подготовке к проведению сюжетно-

ролевых игр (тематические экскурсии, наблюдения, дидактические игры, чтение, 

рассматривание картин); учить детей использовать знакомые слова и фразы во время игры, 

спрашивать о названиях неизвестных и новых предметов и явлений;       учить детей 

общаться в игре друг с другом и со взрослыми с помощью речи; включать весь речевой 

материал в разнообразные типы фраз: побудительные, вопросительные, повествовательные, 
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отрицательные.      

      Дидактическая игра. Продолжать знакомить детей в процессе игр с дидактическими 

игрушками, с различными свойствами предметов, учить их ориентироваться на эти 

свойства при выполнении игровых задач, проводить с детьми следующие виды игр:   

      на узнавание, различение и соотнесение предметов по цвету («Кто быстрее соберет 

игрушки в свою коробку?», «Посади гриб»);   

      на выделение и различение формы предметов, соотнесение объемной и плоскостной 

формы («Лото геометрическое», «На что похоже?»,  

«Чудесный мешочек»);   

       на различение величины, установление относительности величин  

(«Угадай, кто где живет», «Кому что подойдет?»);   

      на формирование целостного образа предметов (игры -с использованием разрезных 

картинок из серии «Игрушки», «Грибы»,  

«Склеим посуду», «Угадай, что изменилось»);        на использование дидактических игр как 

средства подготовки к проведению сюжетно-ролевых игр, в целях обогащения их 

содержания;        на формирование у детей умения правильно вести себя в процессе 

проведения коллективных дидактических игр, воспитывать у них самостоятельность в 

решении поставленных задач.   

    Подвижная игра. Продолжать воспитывать у детей умение правильно вести себя в 

процессе проведения с ними подвижных игр (слушать ведущего взрослого, действовать по 

определенному сигналу,  

ориентироваться в пространстве комнаты);  

       поощрять самостоятельные подвижные игры детей с использованием крупных 

автомобилей, каталок, лошадок, тележек и т. п.;  

       учить детей выделять правила игры и соблюдать их, формировать умение, 

согласовывать свои движения с условиями игры;  

       развивать у детей умение с помощью движений передавать характер изображаемых 

персонажей;        продолжать развивать у детей умение действовать в игре эмоционально, 

выразительно, двигаться ловко, пластично; в процессе проведения подвижных игр 

способствовать совершенствованию физического развития детей в соответствии с задачами 

их физического воспитания по данному году.  

  

I квартал.  

Сюжетно-ролевая игра: «Накорми куклу», «Дом для матрешки», «Будем гулять с 

малышами», «Поезд».   

Дидактическая игра (проводится в форме занятий): «Цветная лесенка» (нанизывание колец 

на стержень), «Прокати шарик» (с лотка), «Бирюльки» (бросание предметов в узкое 

горлышко), «Цветные башни» (подбор по цвету), «Кто правильно закроет коробочки?» 

(подбор по величине), «Чудесный мешочек (Что там?)».  

Подвижная игра: «Догони меня», «Догони мяч», «Бегите к флажку», «Кто первый?», 

«Принеси игрушку», «Прокати обруч».  

II квартал.  

Сюжетно – ролевая игра: «Одень куклу», «Купание куклы», «Кукла заболела», «Обед 

матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет спать».   

Дидактическая игра: «Посади грибы» (втыкание), собирание пирамидок, собирание 

матрешек (3—4-составных), «Построй башню», «Лото — малышам», «Чудесный мешочек».   

Подвижная игра: «Поезд», «Поймай мяч»; «Прокати мяч», «Принеси флажок», «Птички 

летают».  

III квартал.  

 Сюжетно-ролевая игра: «Прогулка», «Купание куклы», «Автобус», «Поезд», «Магазин».   
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Дидактическая игра: складывание разрезных картинок (из 2, 3, 4 частей}, «Цветочная 

мозаика», «Магазин игрушек» (лото), бусы для кукол (нанизывание), «Занимательная 

коробочка» (I вариант).   

Подвижная игра: «Лошадки», «Самолеты», «Птички и кот», «Солнце и дождь», «Кати 

обруч», «Ползи через обруч», «Прыгай к флажку».  

     Речевой материал: игрушка, игра, лото, башня, гараж, строительный материал, 

купать, намыливать, мыть, вытирать, одевать, ванна, губка, чистая, горячая, колодная 

(вода), стирать, налить, таз, стиральный порошок, теплая вода, аккуратно, проснуться, 

умыться, причесаться, кушать, гулять, заниматься, идти в гости, утром, днем, вечером, 

мама, дочка, гости, автобус, детский сад, дети, воспитательница, няня, зоопарк, звери, 

клетка, кормить, ухаживать, осторожно, заболел, измерять температуру, дал лекарство, 

врач, поправиться, семья, мальчик, девочка, бабушка, дедушка, ехать, везти, шофер, 

такси, автобус, легковая машина, грузовая, скорая помощь, быстро, плыть, пароход, 

капитан, моряк, река, пассажиры, глубоко, магазин, продавец, покупать, продавать, 

деньги, касса, чек, праздник, Новый год, елка, украшать, шары, бусы, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, узнать, найти, сложить (сложи), собрать, расставить, догнать, 

этот такой же, похожий, нужно, чего не хватает?, по порядку, ударить по мячу, 

спрятать, искать, зажмурить глаза, успеть, опоздать, кролик, волк, лягушка, мышка, 

прятки, медленно, быстро, быстрее, долго.   

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Гришвина А.В. «Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушением 

умственного и речевого развития». М.: Просвещение, 1999   

2. Выготская Г.Л. «Обучение глухих дошкольников в игре». М.:  

Просвещение, 1994   

3. Соколова Ю.А. «Игры с пальчиками». М.: Эксмо, 2005   

4. Соколова Ю.А. «Речь и моторика». М.: Эксмо, 2002   

5. Максаков А.И. «Учите, играя». М.: Просвещение, 1983   

6. Головчиц Л.А. «Дидактические игры для детей с нарушением слуха».  

М.: ООО УМУЦ ГРАФ ПРЕСС, 2003   

7. Бардышева Т.Ю. «Здравствуй, пальчик». Дмитров: Карапуз, 2001   

8. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь!». С-П.: Литера,  

2013 9. Шмелѐва Е.Б. «Пальчиковые игры». М.: Ювента, 2008   

10.Султанова М.Н. «Внимание». М.: Хатбер-пресс, 2006  

 11.Коноваленко В.В. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика». М.: Гном-Пресс, 1998  

 12. Выготская Г.Л. «Обучение глухих дошкольников сюжетно- ролевым играм». М.: 

Просвещение, 1975   

13.Кенеман Л.Е. «детские народные подвижные игры». М.: Просвещение, 2000  

  

Труд  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Цель: Формирование 

положительного отношения к труду.   

Задачи:  

• 
собственному труду, труду других людей и его результатам;    

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

     Трудовое воспитание осуществляется в форме совместной деятельности и в процессе 

других видов деятельности; это, прежде всего труд по самообслуживанию, хозяйственно- 
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бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Учебный план предусматривает осуществление 

совместной трудовой деятельности, в процессе выполнения режима дня, на прогулке, в 

семье. Основными методами в первые два года являются: расчлененный показ способов и 

последовательности выполнения доступных трудовых операций, совместные действия, 

действия по образцу и словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом вводится 

объяснение, распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка 

отношения к труду и его результатов.  

      Для детей с нарушением слуха важно поощрение, подбадривание в ходе работы, 

воспитание самоконтроля, самооценки. Воспитатель в процессе совместной трудовой 

деятельности пользуется развернутой, грамматически правильной речью, поощряет 

общение детей друг с другом. Вся организация воспитательно-образовательного процесса в 

специальном дошкольном учреждении ставит ребенка в такие условия, когда он должен 

вместе со всеми участвовать в посильном труде по самообслуживанию, в быту, включаться 

в дежурства.   

  

Первый год обучения.  

 1 квартал.  

Учить детей обращать внимание на свой внешний вид, воспитывать привычку к 

аккуратности: своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться туалетной 

бумагой, после чего мыть руки; для вытирания лица  и рук пользоваться своим полотенцем.   

     Воспитывать у детей умение культурно вести себя во время еды: правильно держать 

ложку, есть аккуратно. Быть доброжелательными по отношению друг к другу, ко взрослым, 

здороваться, прощаться, благодарить.  

II квартал.  

Учить детей замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых. Снимать и 

надевать одежду в определенной последовательности. Перед мытьем рук и умыванием 

засучивать рукава рубашки или платья, не обливаться водой в процессе мытья, насухо 

вытирать лицо и руки. Приучать выходить из-за стола только после окончания еды, 

благодарить взрослых. Убирать на место игрушки, книжки, строительный материал.   

III квартал.  

Учить детей правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки с мылом; 

пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком; во время еды пользоваться 

салфеткой. Воспитывать у детей готовность оказывать взрослым и друг другу посильную 

помощь в поддержании порядка групповой комнаты (принести нужную вещь, убрать 

игрушки, книжки и т.п.) Включать детей в посильный труд на участке детского сада 

(собирать в определенное место листья, поливать из лейки цветы, расчищать дорожки от 

снега, листьев).   

  

Второй год обучения.  

  

 В течение всего года необходимо:   

- учить детей правильно вести себя за столом, самостоятельно и аккуратно есть 

разнообразную пищу, держать ложку в правой руке, пить из чашки, пользоваться 

салфеткой, выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить взрослых;   

- учить детей снимать и надевать одежду в определенной последовательности, 

замечать неопрятность в одежде и устранять ее с помощью взрослых;  

- учить детей самостоятельно засучивать рукава, мыть руки и лицо перед едой, 

пользоваться индивидуальным полотенцем, сухо вытирать лицо и руки, вешать 

полотенце на свое место;   
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- приучать детей аккуратно и своевременно совершать свой туалет, 

пользоваться туалетной бумагой; воспитывать у детей желание и готовность 

помогать взрослым и друг другу, оказывать посильную помощь в соблюдении 

чистоты и порядка в групповой комнате, на участке (не сорить, не ломать и не 

разбрасывать игрушки);   

- приучать детей убирать на место игрушки, книжки, строительный материал; 

приучать к посильному труду на участке: собирать в определенное место листья, 

поливать из лейки цветы, расчищать дорожки от снега, листьев;  

- воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу и взрослым, 

приучать здороваться, прощаться, благодарить.   

  

Третий год обучения.  

  

       Следует учить детей культурно вести себя за столом, аккуратно и самостоятельно есть, 

тщательно пережевывая пищу, пользоваться ложкой, держать ее в правой руке, не крошить, 

своевременно и без напоминания вытирать рот салфеткой, выходя из-за стола, тихо 

задвигать стул, благодарить взрослых; продолжать приучать детей самостоятельно 

умываться, не обливаясь, пользоваться мылом, чистить зубы на ночь, не мочить, одежду, 

сухо вытирать лицо и руки собственным полотенцем, правильно вешать его на место, мыть 

руки перед едой, после посещения туалета, учить пользоваться личной расческой; учить 

детей самостоятельно одеваться и раздеваться, не разбрасывать одежду, аккуратно 

складывать и  вешать ее, самостоятельно находить неполадки в одежде, стараться их 

самостоятельно исправить с помощью товарища, взрослого; продолжать воспитывать у 

детей стремление соблюдать порядок в одежде, в групповой комнате, в спальне, на участке, 

привлекать к выполнению посильных поручений во время уборки; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение и уважение к окружающим, желание оказывать друг другу 

помощь, благодарить за оказанную помощь, здороваться, прощаться; воспитывать бережное 

отношение к окружающим предметам; приучать детей принимать посильное участие в 

труде взрослых.   

     На III году обучения вводятся дежурства по столовой и занятия, цель которых:   

- учить детей накрывать на стол, расставлять хлебницы, салфетки, раздавать 

ложки; учить детей помогать воспитателю раскладывать материалы к занятию; 

приучать детей убирать постель, участвовать в уборке групповой комнаты 

(ухаживать за комнатными растениями, учить протирать листья растений, поливать 

их);   

- учить детей помогать воспитателю собирать поломанные игрушки, порванные 

книжки, наблюдать за их починкой и оказывать в этом посильную помощь; приучать 

детей к уборке игрового уголка, учить протирать игрушки влажной тряпкой, 

расставлять их на полках, стирать кукольную одежду;  

- продолжать учить детей убирать на определенное место строительный 

материал, книжки;   

- учить детей принимать посильное участие в труде взрослых на участке, 

расчищать дорожки от снега, листьев, посыпать их песком, сгребать опавшие листья, 

снег, собирать игрушки после окончания прогулки, поливать растения на грядках, в 

группе вместе с воспитателем производить посадку зеленого лука, овса для птиц.  

       На III году обучения вводятся занятия по ручному труду с целью:   

- учить детей приемам работы с бумагой, картоном, природным  материалом; 

пользоваться ножницами, клеем;   

- формировать у детей умение разрезать бумагу по намеченной прямой линии 
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(флажки для кукол, салфетки);   

- учить наклеивать готовые вырезанные формы из бумаги на, тесьму и полоску 

бумаги (изготовление флажков для елки);  

- формировать у детей умение изготавливать поделки из коробочек (мебель для 

кукол);   

- учить детей изготавливать поделки из бумаги путем скручивания и плетения.  

    

 Формирование основ безопасности 

 Цель:  формирование  основ  безопасности  собственной жизнедеятельности, 

 информирование  предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи:  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;   

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

      Основное направление профилактической работы взрослых - предотвратить опасные 

ситуации, сохранив тем самым здоровье детей, а зачастую и их жизнь.   

      Овладение детьми с нарушением слуха основам безопасности жизнедеятельности 

напрямую связано с формированием у них социальных представлений, именно к ним 

относятся представлении о правилах пожарной безопасности, о правилах дорожного 

движения, правилах поведения у водоемов и во время пребывания в них и др. Основными 

формами работы в данной образовательной области являются наблюдения, экскурсии, игры 

с правилами (дидактические и подвижные), творческие игры (театрализованные и сюжетно-

ролевые). Обучение глухих детей направлено на выработку привычки выполнять правила 

безопасности, навыка ориентировки в пространстве улицы, помещения и т.д. Работа 

осуществляется в процессе игровой деятельности, трудового воспитания, развития речи, 

познавательного и социального развития.   

        Знания детей о правилах дорожной, пожарной безопасности, безопасности в природной 

среде должны быть комплексными. Они формируются с использованием всех 

организационных форм работы. Важную роль играет взаимосвязь педагогов и родителей, их 

совместная работа по воспитанию у детей осознанного обращения с жароопасными 

предметами, выполнения правил поведения в чрезвычайных ситуациях при пожаре, на 

проезжей части улицы, в воде. Взрослые создают проблемные ситуации, организуют игры, 

в которых детям необходимо проанализировать на доступном для них уровне задачу, 

требующую выполнения определенных действий, принять игровой обучающий замысел, 

который нужно реализовать, действуя в соответствии с правилами безопасности. Взрослые 

помогают детям актуализировать имеющиеся у них представления, знания, необходимые 

для выполнения действий, выполнить игровые и практические действия с учетом правил 

поведения в той или иной ситуации, проконтролировать и оценить свои действия, осознавая 

их правильность или неправильность.   

       Работу по обучению детей с нарушением слуха основам безопасности 

жизнедеятельности проводит воспитатель. На первом этапе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности особое внимание обращается на наблюдения, совместные действия 

детей и взрослых. На этом этапе дети в процессе подвижных игр и игровых упражнений, 
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отобразительных игр знакомятся с наиболее употребляемыми знаковыми системами 

(светофор, цвет специального автомобиля) и элементарными правилами безопасного 

поведения. Взрослые создают простые образовательные ситуации, знакомят детей с 

иллюстрациями, наглядностью в любой форме, формирующими представления о правилах 

безопасного поведения человека в окружающем его мире.   

       Далее, в процессе работы у детей формируются представления о правилах поведения в 

различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в природе. 

Для этого с детьми проигрываются  различные опасные и безопасные ситуации, способы 

поведения, прежде всего безопасные.   

       Детей знакомят с иллюстрациями в которых рассказывается о правилах безопасного и 

опасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры. С более старшими детьми проводят недели пожарной 

или дорожной безопасности. В это время игры и специально организованная 

образовательная деятельность, досуговые мероприятия на темы безопасности поведения в 

различных стандартных и нестандартных ситуациях становятся частью жизни детей. На 

этом этапе можно организовать проектную деятельность детей, в ходе которой 

организуются цепочки ситуаций дидактической направленности, которые реализуются в 

совместной деятельности всех участников (детей, педагогов, родителей). В результате 

появляется новый значимый для детей «продукт». Это может быть книга о правилах 

пожарной или дорожной безопасности, альбом рисунков, последовательно знакомящих с 

правилами дорожной безопасности или правилами поведения на дороге, трудом пожарных, 

средствами пожаротушения, разметкой улицы, предупреждающими, информационными, 

запрещающими и другими знаками, детский мини- спектакль, в котором обыгрываются 

знаки пожарной безопасности или дорожного движения, светофоры, обыгрыванием 

случаев, которые могут произойти с детьми, если их действия станут причиной 

пожароопасных ситуаций или дорожно-транспортных происшествий и т.д. В ходе игр по 

основам безопасности жизнедеятельности педагоги знакомят детей со знаково-

символическими средствами общения - пиктограммами. К ним прежде всего знаки 

дорожного движения, знаки пожарной безопасности, знаки, регулирующие поведение 

людей в общественных местах и в природе. Для этого организуются образовательная 

деятельность, игры, досуговые мероприятия.   

       Таким образом, наряду с овладением смысловой стороны знака, ребенок значительно 

расширяет свой словарный запас. Система работы со  знаково-символическими средствами, 

отражающими требования к выполнению правил безопасности, направлена на развитие у 

детей с нарушением слуха продуктивных механизмов обработки информации как базы для 

формирования навыков коммуникативного поведения. Она предусматривает следующие 

этапы: первоначальное формирование понятия знака, формирование обобщающего понятия 

на основе изученных знаков, закрепление навыка самостоятельных действий, основанных 

на использовании полученных знаний о правилах безопасности, самостоятельная 

ориентировка в системе предлагаемых знаков. В основу процесса обучения таких детей 

дошкольного возраста правилам ОБЖ положен комплексный подход, который 

предполагает: •ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилам 

поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности;  

• организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасности;   

• развитие мотивационно - потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности;  

• формирование способности детей к моделированию и символизации в 

обучающих играх;  

• индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и 
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детей в процессе игр и игровых упражнений;  

• последовательно-параллельную работу по обучению глухих детей правилам 

безопасности.  

       Комплексный подход при обучении детей с нарушением слуха правилам безопасности 

предполагает также взаимосвязь деятельности различных специалистов и родителей. 

Материал по ОБЖ и выполнению правил безопасности активно используется на 

физкультуре, для развития моторно-двигательной памяти детей.  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

1. Буре Р.С. «Дошкольник и труд». М.: Детство-Пресс, 204   

2. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду». М.: 

Синтез, 2007  

3. Воспитание дошкольника в труде. Под ред.Нечаевой В.Г. М.: Просвещение, 

1974   

4. Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом». М.: 

Просвещение, 2004   

5. Зыкова Т.С. «Дидактический материал по предметно- практическому 

обучению». М.: Просвещение, 2000   

6. Перевертень Г.И. «Самоделки из бумаги». М.: Просвещение, 2003  

7. Марциновская Е.Н. «Уроки предметно-практического обучения в школе 

глухих». М.: Просвещение, 1980   

Взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников  
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса.  

 Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по коррекционно-

развивающей работе с семьёй понимается как процесс межличностного общения, 

формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в развитии  

ребёнка.  

 Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников достигается при решении 

следующих задач:  

• формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, 

воспитателей;  

• установление партнёрских отношений между ними, 

предусматривающих создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи;  

• просвещение и оказание своевременной помощи родителям  в 

воспитании, обучении и развитии ребенка с нарушением слуха каждым 

специалистом ДОУ в рамках своей компетентности.  Задачи работы с 

родителями выполняются при условии:  

• целенаправленности;  

• систематичности и плановости;  

• доброжелательности и открытости;  

• дифференцированного подхода к каждой семье.  

Основными формами взаимодействия с семьей являются:  

- родительские собрания по вопросам воспитания, обучения и развития         

детей с ОВЗ;  

- индивидуальные консультации;  

- открытые просмотры занятий и других мероприятий в группе;  
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- тестирование и анкетирование родителей;  

- совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники,     

выставки, конкурсы и пр.;  

- участие родителей в организации и проведении разнообразных мероприятий с 

дошкольниками;  

- помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды; -  

организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам    воспитания, 

обучения и развития с приглашением специалистов        (педагога - психолога, 

учителя-логопеда, ст. воспитателя, медицинского работника).        

3.2.2 Содержание коррекционной работы  
       Важнейшее коррекционное направление работы развитие остаточного слуха и обучение 

произношению. Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха является - применение 

звукоусиливающей аппаратуры, а также кохлеарный имплант на всех занятиях и в 

режимных моментах, широкое использование и развитие остаточного слуха.   

 Цель: формирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков восприятия 

(на слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи.   

Задачи:   

• формирование и совершенствование слуховой функции;  

• обогащение представлений о мире неречевых звуков;   

• обучение произношению - формирование у детей внятной, членораздельной, 

естественной речи.     

        Реализация этих задач осуществляется в условиях большой работы как на специальных 

коррекционных занятиях (индивидуальных), так и на занятиях по всем разделам 

Программы, в быту, в свободной деятельности детей.   

       Успех работы по коррекционной деятельности в большей мере определяется качеством 

речи взрослых, являющейся для детей образцом для подражания. Произношение взрослых 

должно быть естественным, так как любое утрирование приводит к неправильному 

произношению у детей, и, кроме того, привыкнув к такому восприятию речи, дети не 

смогут понимать обычную естественную речь.   

        Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в 

нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблюдением норм 

орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной, эмоционально окрашенной.   

        Работа по коррекционной деятельности должна проводиться в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: на занятиях педагога, воспитателей, музыкального работника (а 

по возможности – и родителей), при проведении режимных моментов, в играх, в 

повседневном общении. При этом весь речевой материал дети воспринимают слухо-

зрительно (т. е. видят губы педагога, а при необходимости – табличку и слушают, что он 

говорит), а часть материала – только на слух. 

3.2.2.1 Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Первый год обучения  

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ  

  

       В течение года дети должны научиться: надевать и снимать наушники, находиться в 

индивидуальных слуховых аппаратах, с кохлеарными имплантами в течение всего дня, 

строиться на занятия, подходить к учителю- дефектологу и воспитателю в группе, во время 

прогулки по звуковому сигналу. Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос.         

Умения:  

- без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при 
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постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука: барабан, 

бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (словосочетания типа па-

па-па-па, пу-пу-пу, пи- пи-пипи);   

- с индивидуальным слуховым аппаратом/ с кохлеарным имплантом различать на слух 

резко противопоставленные па характеру звучания игрушки при выборе из двух типа: 

барабан – дудка, бубен – свисток, бубен – гармоника; источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми 

соответствующие движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний; -  с 

аппаратом коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами/с 

кохлеарным имплантом различать на слух длительность звучания; источник звука: дудка, 

свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа: па__ и па, ту__ и ту); способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения игрушкой с произнесением звука 

или слога, голосовая реакция, слогосочетания (произнесение слогосочетаний ля-ля без 

сопутствующих движений);   

- со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без него различать на слух при выборе из 2 – 3 звукоподражаний; речевой 

материал: ав-ав-ав (собака), у__ (самолет), прр (лошадка), пи-пи-пи (птичка), му__ 

(корова), мяу (кот), би-би (машина), ту-ту (поезд), ко-ко-ко (курица), ква-ква (лягушка) и 

т. п.;   

- с индивидуальным слуховым аппаратом/с кохлеарным имплантом различать на слух 

звучание игрушек при выборе из 2 – 3;  

- с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом/с 

кохлеарным имплантом различать на слух длительность звучания; способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения руки или игрушкой с 

произнесением звука или слога, голосовая реакция (произнесение звука или слога без 

сопутствующих движений), игра на пианино;  

- с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми 

аппаратами/с кохлеарным имплантом различать на слух темп звучания; источник звука: 

бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, голос (слогосочетания типа па-па-па и 

па__ па__ па__); способ воспроизведения детьми: соответствующие движения игрушкой 

и  

произнесение слогов;  

- со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать на слух при 

выборе из 2 – 3 звукоподражания, лепетные и полные слова; речевой материал, а также 

слогосочетания и слова ляля (кукла), утя (утка), дом, мяч, лопата, рыба, мама, папа, имя 

ребенка;   

- со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее опознавать на слух 

звукоподражания и лепетные слова.   

  

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ  

  

Задачи:   

- побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей 

(дети могут общаться голосовыми реакциями, воспроизводить элементы слова);  

- воспроизводить звукоподражания, лепетные и полные слова, которые могут 

произноситься: точно (папа, ам-ам), приближенно, с использованием звуковых замен (в 

как ф, бо-бо как по-по, дом как том), усеченно (ту-ту как у-у, пока как паа); побуждать к 

воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных, звукоподражаний);  

- обучать выполнению различных крупных и мелких движений руками одновременно 
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с педагогом, включая движения фонетической ритмики.   

К концу года дети должны уметь: использовать в самостоятельной речи следующий 

минимум слов: полные – мама, папа, тетя, имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, вода, суп, 

хлеб, молоко, спит, упал, привет, пока, на, дай, вот, тут, там, да, нет; лепетные: ляля, бо-

бо, а-а и т.п.; звукоподражания. Слова могут произноситься детьми точно, приближенно, 

усеченно, в темпе, близком к естественному, слитно, с выраженным ударением;  

- использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя на. Ляля тут. Вот дом. Дай 

суп. Ав-ав нет;   

- воспроизводить в составе слов и фраз не менее трех гласных и четырех согласных 

звуков. Усвоение звуков детьми не регламентировано. Первыми, предположительно, в их 

речи могут появиться звуки: а, у, э, м, п, н, т, ф;  

- выполнять по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя их 

характер (темп, динамику, слитность).  

         Обязательный словарь самостоятельной речи (на занятиях): название игрушек и 

предметов, предусмотренных программой для различения и опознавания на слух 

(звукоподражания, лепетные и полные слова), да, нет.   

Примерный речевой материал для различения и опознавания на слух на фронтально-

подгрупповых занятиях по всем разделам программы:  встань (те), сядь (те), иди ко мне, 

имена детей группы.   

  

Второй год обучения  

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ  

  

      В течение года дети должны научиться:  

- надевать и снимать наушники, говорить в микрофон;   

- находиться в индивидуальных слуховых аппаратах, с кохлеарным имплантом в 

течение всего дня;    

- собираться на занятия, подходить к учителю-дефектологу и воспитателю как в 

группе, так и во время прогулки по звуковому сигналу; источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, пианино, голос;     реагировать на неречевые и речевые 

сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника 

звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, бубен, гармоника, 

дудка, свисток, металлофон, пианино, шарманка, голос (слогосочетания типа папапапа, 

пупупу, пипипипипипипи, произносимые голосом разговорной громкости и шепотом);   

различать на слух звучание игрушек при выборе из 2—3 для детей с тугоухостью и при 

выборе из 3—4 для детей с кохлеарным имплантом (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, 

металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми: соответствующие движения под 

звучание игрушки с произнесением слогосочетаний; различать на слух и воспроизводить 

длительность звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник 

звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа па__ и па, ту__ и ту); способ 

воспроизведения детьми: движения соответствующей длительности с игрушкой и без нее с 

одновременным произнесением звука или слога, произнесением звука или слога 

соответствующей длительности без движений; различать на слух и воспроизводить темп 

звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука : бубен, 

металлофон, гармоника, пианино, дудка, свисток, голос (слогосочетания типа папапа и па _ 

па_ па_) ; способ воспроизведения детьми: движения с игрушкой и без нее 

соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, быстрые и медленные 

произнесения слогосочетаний без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением 
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слогов; различать на слух и воспроизводить громкость звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него);  источник звука: барабан, бубен, пианино, дудка, свисток, 

голос (слоги типа па и ПА, тутуту и ТУТУТУ), слова и фразы, произносимые громко и 

тихо; способ воспроизведения  детьми: движения с игрушкой и без нее большой и малой 

амплитуды с одновременным произнесением слогосочетаний, тихое и громкое 

произнесение слогов, слов и фраз без движений;   

- различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные и полные слова (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с кохлеарным имплантом, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).   

      Примерный речевой материал : у_ (самолет), прр—(лошадка), пипипи (птичка), 

му_(корова), мяу (кот), кококо (курица), ав-ав (собака), ту-ту (поезд), би-би (машина), ляля, 

утя, мама, папа, имя ребенка, бабуля, деда, дом, мяч, лопата, юла, рыба, мишка, зайка, суп, 

каша, чай,  молоко, хлеб, платье, рубашка, шапка, руки, глаза, уши, ноги, живот, тетя, 

дядя, стол, стул, шкаф, тарелка, чашка, ложка и др.;   

- различать и опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

кохлеарным имплантом, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) 

словосочетания и короткие фразы типа: Мама (папа и т. п.) дома. Тетя Катя (Юра и т. 

п.) тут. Маша (...) упала. Поля (...) спит. Тетя (...) ест;  

- различать и опознавать на слух фразы-поручения типа: Дай (возьми, убери) лопату 

(...). Встань. Сядь. Прыгай. Беги. Иди и т. п. (со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с кохлеарным имплантом , с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него).   

  

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ  

     Задачи:   

- побуждать детей общаться устно на уровне их произносительных возможностей;  

- учить подражать крупным и мелким движениям (детям, которые к началу обучения 

пользуются полными словами, звукоподражания и  

лепетные слова давать не надо;   

- побуждать, произносить звукоподражания и слова, включая лепетные, сопряженно, 

отраженно и в самостоятельной речи слитно, в темпе, близком к естественному, с 

соблюдением словесного ударения и норм орфоэпии;   

- побуждать произносить фразы из 2—3 слов сопряженно, отраженно и в 

самостоятельной речи слитно, в темпе, близком к естественному; побуждать детей 

изменять темп (ускоряя и замедляя его) произнесения  

слов;   

- побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков;  

- учить пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; изменять силу голоса в сопряженной и отраженной речи (на материале 

слогосочетаний и слов);   

- побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи.   

К концу года дети должны уметь:   

- самостоятельно произносить звукоподражания, лепетные и полные слова слитно, в 

темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии.   

       Примерный речевой материал : мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, мальчик, 

девочка, имена детей и взрослых группы, дом, мяч, юла,баба (снежная), кубики, машина, 

самолет (у), поезд (ту-ту), лопата, кукла (ляля), мишка, рыба, утка (утя), собака (ав-ав), 

кот (мяу), корова (му), лошадка (прр), птичка (пипи), коза (ме), барабан (татата), болит 

(бобо),  туфли, пальто, шуба, шапка, голова, нос, рот, уши (ухо), волосы, живот, ложка, 
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суп, хлеб, молоко, каша, привет, пока, спасибо, там, тут, вот, это, да, нет;  

- самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному, фразы из 2—

3 слов типа: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч (лопату). Папа, помоги. Поля (упала, спит). 

Вова стоит (сидит, идет). Мальчик ест (пьет);  

- произносить близко к норме не менее 10 звуков (гласных и согласных); пользоваться 

голосом нормальной высоты, силы без грубых нарушений тембра; в сопряженной и 

отраженной речи произносить слова с изменением силы голоса и темпа;   

сопряженно произносить хорошо знакомый речевой материал, по возможности выражая 

разные интонации типа: Что там? Где Оля? Ой, болит! Мама, иди Ура!   

  

Третий год обучения  

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ  

        В течение года дети должны научиться:  

- правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к 

губам;   

- реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос 

(слогосочетания, произносимые голосом разговорной громкости и шепотом);   

- различать на слух при выборе из 3—5 (для детей с кохлеарным имплантом при 

выборе из 4—6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, 

шарманка; способ воспроизведения детьми соответствующие движения под звучание 

игрушки с произнесением слогосочетаний;  

- различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней 

громкости, тихий (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; источние звука: 

барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и ТА, вавава и 

ВАВАВА), слова и фразы; способ воспроизведения детьми: движения большой, средней и 

малой амплитуды с одновременным произнесением слогосочетаний; произнесение 

слогов, слов и фраз громким, средним и тихим голосом без движений; игра на звучащих 

игрушках с произнесением слогосочетаний;  

- различать на слух и воспроизводить темп звучания: быстрый, средний, медленный (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  источник звука: барабан, бубен, 

металлофон, пианино, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетаний типа: мамама, 

м_а_м__а_м_а_ и м_а_м_а_м_а_ ); способ воспроизведения детьми: движения 

соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, произнесение 

слогосочетаний, слов и фраз в быстром, среднем и медленном темпе без движений, игра 

на звучащих игрушках с  

произнесением слогов;   

- различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука : дудка, свисток, 

пианино, гармоника, голос (слогосочетания типа папапа и па па па); способ 

воспроизведения детьми: слитные и прерывистые движения с одновременным 

произнесением слогов, слитное и прерывистое произнесение слогосочетаний без 

движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов;  

различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3 (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, дудка, 

свисток, пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата); способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества слогов, отхлопывание, 
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отстукивание количества звучаний с одновременным произнесением слогосочетаний; 

различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него).  

      Примерный речевой материал: имена детей и работников группы, названия игрушек, 

частей тела, одежды, продуктов питания, мебели, посуды, животных, транспортных 

средств, растений и т. п.; Дай (убери, покажи) карандаш (бумагу, мяч, юлу, компот, 

рубашку и т. п.). Покажи маму (папу, девочку, маму и папу, мальчика и собаку и т. п.). Как 

тебя зовут? Где шар (кубик, мальчик)? и т. п.; привет, пока; большой (маленький) дом 

(самолет, барабан и т. п.), мама (папа, дядя, тетя и т.  

п.) работает, мальчик (Дима и т. п.) пьет воду, девочка (Ира и т. п.) упала и т. п.;  

- различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями 

в структуре — с инверсиями, например: мальчик упал — упал мальчик (со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

- различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, 

составленные по сюжетным картинкам, знакомым детям; отвечать на вопросы и 

выполнять задания по текстам к данным картинкам, воспринятым на слух (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него);   

      В течение года дети с кохлеарными имплантами должны научиться различать при 

выборе из 10 и более и опознавать на слух не менее 110 новых речевых единиц; дети с 

тугоухостью— различать при выборе из 7 и опознавать на слух не менее 90 речевых 

единиц.   

  

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ  

Задачи:  

- формировать у детей потребность в устном общении;   

- продолжать обучение детей подражанию различным движениям, сопровождая их 

произнесением звуков, слогосочетаний, слов и фраз;  -  формировать навык 

воспроизведения слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

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

особенностей детей;  

- формировать навык произнесения фразы из 3 слов в темпе, близком к естественному; 

изменять темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи;   

- формировать умение произносить в речи не менее 15 звуков;  совершенствовать 

умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи; -  учить выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом 

речи; - обучать детей выражению вопросительной и восклицательной интонации в 

сопряженной, отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи.   

       К концу года дети должны уметь:   

- самостоятельно произносить слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

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

индивидуальных особенностей;   

- самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному (в 

сопряженной и отраженной речи —и с выделением логического ударения), фразы из 3 

слов типа: Будем заниматься (рисовать, слушать). Я слышу (не слышу). Я слышу 

хорошо. Папа на работе. Мама дома. Я хочу (не хочу) гулять (пить).  

- произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 15 звуков и 2 
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йотированных гласных;  

- пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра;  

- в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи произносить слоги, слова и 

фразы с изменением силы, а по возможности и высоты голоса; - выражать 

вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной и отраженной речи, а по 

возможности и в самостоятельной; сопряженно и отраженно произносить знакомый 

речевой материал, по возможности выражая разные интонации.   

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:  

  

1. Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха». М.: «Владос», 2001   

2. Волкова К.А., Казанская В.Л., Денисова О.А. «Методика обучения глухих 

детей произношению». М.: «Владос», 2008   

3. Пелымская  Т.В.,  Шматко  Н.Д.  «Формирование  устной 

 речи  

дошкольников с нарушенным слухом». М.: «Владос», 2003  

4. Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. М.: «Владос», 2003  

5. Рау Ф.Ф. «Формирование устной речи у глухих детей». М.: Педагогика 6. 

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. «Формирование устной речи  

дошкольников с нарушенным слухом». М.: Владос, 2003  

 7. Пфафенродт А.Н. «Фонетическая ритмика». М.: Советский спорт, 2003   

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы  
  

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

  

       В условиях работы группы для детей с нарушением слуха общеобразовательные и 

коррекционные задачи решаются в комплексе, развести их достаточно сложно. Многие 

задачи коррекционноразвивающей работы решаются в процессе традиционных форм и 

видов деятельности детей (в основном образовательном процессе и режимных моментах) за 

счет применения специальных технологий и упражнений.       

      Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в процессе организации 

воспитательно-образовательной работы по разным направлениям образовательного 

процесса:    

• Сенсорное воспитание  

      Формировать у детей все виды восприятия: зрительное, тактильно- двигательное. 

Формировать полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении  пространстве и времени. 

 Обогащать и расширять словарь 

 Стимулировать развитие всех сторон речи.    

• Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

      Основная задача занятия – формирование у детей правильных представлений о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших причинно-

следственных связей между предметами или явлениями через непосредственное общение 

ребенка с воспитателем с  помощью речи. Активизация самостоятельного мышления детей. 

Развитие и формирование устной речи.   

• Приобщение к физической культуре  

      Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по 
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приобщению к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствование ориентировки в окружающем пространстве; предлагаются 

упражнения, требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). 

Детей учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье); развивают двигательные 

качества; включают в занятия общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные 

игры, упражнения на дыхание.    

        

изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся выражать свои 

представления и впечатления с помощью изобразительных средств.   

       Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у детей 

образные представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. 

Развивается способность к наблюдению, формируются навыки обследования. Практическая 

деятельность детей с разнообразными художественными материалами, отличающимися 

разнообразием изобразительных возможностей и фактур, обеспечивает обогащение 

сенсомоторного опыта детей, развитие тонкой моторики, формирование кинестетической 

основы движения, укрепление мускулатуры верхнего плечевого пояса. Развиваются 

познавательные психические процессы. Формируются навыки само- и взаимоконтроля 

деятельности, механизмы произвольной регуляции.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

  

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

  

      Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной 

среды.        Задачи:   

1. укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду;  

 2.обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной адаптации 

детей раннего возраста, детей с нарушениями слуха к условиям ДОУ;  

3. обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке детей 

подготовительной группы к обучению в школе;   

4. развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с 

нарушениями слуха старшего дошкольного возраста.  

5. развитие и коррекция общей и мелкой моторики у детей с нарушениями слуха 

младшего и среднего дошкольного возраста;   

6. психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи 

всем участникам образовательного процесса:  

воспитанникам, педагогам, родителям;   

  

     Работа проводится по направлениям:   

- Информационно-аналитическое  

- Исследовательское  

- Коррекционно-развивающее  

- Консультационное  

- Профилактическое (просветительское)   

  

Формы организации коррекционно-развивающей работы  
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Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы:   

1. Групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в социально-

личностной и психофизиологической сферах);   

2. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

познавательной, в социально-личностной и психофизиологической сферах) 3. Занятия по 

психологическому сопровождению процесса адаптации в группе раннего возраста и в 

группе для слабослышащих детей.   

4. Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки детей 

подготовительной группы к обучению в школе.   

  

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя и учителя - логопеда  
  

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

      В коррекционной работе с детьми с нарушением слуха положительную роль играют 

совместные занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя, представляющие 

собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения.   

      Во время проведения таких занятий развитие слухового восприятия идет с помощью 

синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка 

организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды.   

 Задачи:  

 Оздоровительные задачи:  

- укреплять костно-мышечный аппарат;  

- развивать дыхание; - развивать координацию движений и моторные функции;   

- формировать правильную осанку.  

 Образовательно-воспитательные:   

- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность;  

- формировать способность восприятия музыкальных образов;   

- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. Коррекционные 

задачи:   

- развивать речевое дыхание;  

- развивать артикуляционный аппарат;  

- развивать фонематическое и слуховое восприятие.   

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы:   

1.групповые занятия;  

 2.индивидуальные занятия;  3. система мониторинга.  

        Оценка результатов работы педагога производится путем проведения 2 раза в год 

(сентябрь –май)мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у детей с целью 

выявления не только актуального уровня его развития, но и зоны ближайшего развития и 

индивидуальных особенностей.   

  

Формы организации коррекционно-развивающей работы  учителя-логопеда  

Формами  организации  коррекционной  работы  учителя-логопеда являются:  

- индивидуальная непосредственная образовательная деятельность; Индивидуальная 

непосредственная образовательная деятельность проводятся  

- с детьми 2-х  –  3-х лет по 10 мин. через день;  

- с  детьми   4-х  –  7-ми  лет  по  15  мин.  через  день  и  включают  в  себя: выработка 
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условно-двигательной реакции на слух, опознавание и различение на слух  неречевого  и  

речевого  материала;  вызывание  и  коррекция  звуков  в  речи; автоматизация   

произнесения звуков.   

Образовательная  и  коррекционно-развивающая работа планируется с 09.00-10.00 часов.   

Во второй половине дня проводится работа воспитателя с  ребенком по заданию учителя-

логопеда. Эти задания могут включать: выполнение различных упражнений, направленных 

на закрепление или  дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и 

памяти, развитие слухового восприятия, закрепление нового материала по развитию речи и 

т. п.   

Индивидуальная работа  

  

Особенности индивидуальной работы со слабослышащими детьми  
       Основной задачей индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 

обучения произношению является формирование навыков восприятия и воспроизведения 

устной речи.   

        На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать на слух 

слова, словосочетания, фразы. В первые 1,5—2 года дети обучаются ощущению неречевых 

и речевых сигналов.   

        На индивидуальных занятиях формируются первичные навыки звуковоспроизведения, 

корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, недостатки 

воспроизведения слова.              Прежде всего проводится работа над теми сторонами 

произношения, которые плохо усваиваются слабослышащими детьми без специального 

обучения. На индивидуальных занятиях учитель-логопед добивается  первичного умения 

воспроизвести тот или иной звук, закрепляет произносительные навыки, которые могут 

быть утрачены. Кроме того, на этих занятиях проводится работа по закреплению в речи 

незапланированных звуков, которые появились у ребенка спонтанно. Также ведется работа 

по различению, опознаванию и распознаванию на слух речи.   

       Произносительные навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух детей. 

При подборе речевого материала для работы над произношением отдается предпочтение 

тем словам, словосочетаниям и фразам, которые дети учатся воспринимать на слух. При 

воспроизведении речевого материала на занятиях по развитию слухового восприятия 

каждый ребенок должен максимально реализовывать все свои произносительные 

возможности.   

       При индивидуальной работе следует учитывать тот факт, что остатки слуха и уровень 

его развития у детей различны. Это должно учитываться при определении тех требований, 

которые могут быть предъявлены ребенку на данном этапе. Так, например, за одинаковый 

срок обучения один ребенок овладевает различением на слух при очень ограниченном 

выборе (из 2—3 единиц), а другой — при значительно большем выборе (из 5—7 единиц). 

Величина остатков слуха оказывает влияние и на овладение произносительной стороной 

речи. При прочих равных условиях за один и тот же срок отдельные дети с лучшим слухом 

могут научиться воспроизводить некоторые слова точно и приближенно, другие — 

овладевают лишь их отдельными элементами (привет — пиВЕ, иПЕ, пеПЕ).   

       Программа для слабослышащих дошкольников предусматривает, что вначале дети 

учатся воспринимать на слух наиболее простой речевой материал — звукоподражания и 

лепетные слова. Если же в речи того или иного ребенка уже есть полные слова и даже 

фразы, то с первых дней работы предлагать на слух нужно именно их.   

      Индивидуальную работу с ребенком необходимо строить с учетом его реальных 

достижений. При этом уменьшается количество речевого материала, который ребенок 

должен научиться воспринимать на слух.             Некоторые дети могут не овладеть всеми 

произносительными навыками, предусмотренными Программой данного года обучения. 
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Как правило, это связано с усвоением звуков. В этом случае следует помнить, что основное 

внимание должно быть уделено работе над словом, а не вызыванию отсутствующих в речи 

звуков. Формирование навыка произнесения слова осуществляется на звуковой базе, 

имеющейся у ребенка, при этом расширяется количество допустимых замен (например: к 

как т, с как т и т.п.).   

      Важную роль в овладении произносительными навыками играет способность ребенка к 

подражанию на различной основе (слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной), 

которую необходимо учитывать при выборе методических приемов при индивидуальной 

работе.        При планировании работы по развитию слухового восприятия на 

индивидуальных занятиях следует учесть следующее.  

       Основным содержанием работы является обучение различению, опознаванию и 

распознаванию на слух речевого материала.  

       Речевой материал, который дети учатся воспринимать на слух, подбирается из 

тематических групп. Материалом занятий по развитию слухового восприятия является 

речевой материал данного года обучения. На каждом занятии должны сочетаться 

различение на слух речевого материала и его опознание. При этом слова и фразы для 

различения на слух подбираются на неделю.  

        На индивидуальных занятиях ведется работа над различными сторонами 

произношения. При планировании занятий учитываются специфические трудности при 

формировании произношения у каждого ребенка.   

        Работа над речевым дыханием ведется с теми детьми, у которых нет длительного 

выдоха — основы речевого дыхания, а также при значительных затруднениях в слитном, на 

одном выдохе произнесении слов и фраз.   

        Работа над голосом ведется с теми детьми, у которых отмечаются грубые дефекты 

голосообразования: повышение голоса (фальцет), открытая гнусавость. На индивидуальных 

занятиях ведется работа по вызыванию и коррекции звуков речи, по их автоматизации и 

дифференциации на материале слогов, слов и фраз.   

. Особенности индивидуальной работы с детьми после кохлеарной имплантации  

  

        При общении с ребенком после кохлеарной имплантации (далее - КИ) нужно 

находиться со стороны импланта на расстоянии меньше 1 м. Говорить с детьми нужно 

медленно.   

       Главная цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом - научить ребенка 

воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать их 

значение и использовать этот опыт для развития речи. При развитии слухового восприятия 

с помощью речевого процессора у детей используются те же приемы и методы, как и при 

работе со слуховыми аппаратами, но результат при этом должен достигаться несравнимо 

быстрее. У ребенка с КИ необходимо развивать слуховое восприятие по следующим 

направлениям: обнаружение звука, локализация источника звука в пространстве, 

различение речевых и неречевых звуков, различение и опознавание различных 

характеристик звуков, различение и опознавание неречевых звуков окружающей среды, 

различение, опознавание и распознавание различных речевых сигналов (фонем, слов, фраз).  

        После первой настройки речевого процессора ребенок способен слышать только очень 

громкие звуки (при этом он может это никак не проявлять), но постепенно в результате 

адаптации к новым ощущениям, коррекции настройки, обучения достигается восприятие 

тихих звуков. И   

здесь важны наблюдения педагога, который должен оценивать развитие у ребенка 

способности обнаруживать тихие низкочастотные и высокочастотные звуки. В частности, 

полезным критерием адекватности настройки является способность ребенка слышать 

низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные фонемы или слова.   
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        Дети с КИ быстро обучаются имитировать отдельные звуки речи, слова и даже 

короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по развитию слухового восприятия 

должны быть две стадии: сначала сигналы предъявляются ребенку слухо-зрительно, так 

чтобы он видел действия, вызывающие звук, далее он воспринимает их только на слух.   

        При развитии слухового восприятия у детей после КИ необходимо помнить, что: перед 

предъявлением сигнала надо обязательно привлечь слуховое и зрительное внимание 

ребенка; в первое время до достижения достаточного уровня настройки процессора КИ дети 

не слышат тихих звуков и надо использовать звуки достаточной громкости, чтобы вызвать 

реакцию, у них увеличен латентный период реакции на звуки, поэтому после подачи звука 

надо оставить паузу и дать время для ответной реакции, при ее отсутствии повторить 

сигнал, у детей нередко быстрее вырабатывается реакция на время подачи стимула, чем 

реакция на звук, поэтому при выработке двигательной реакции на звук надо менять 

длительность интервала между сигналами, иногда пропускать их.   

        При систематической работе педагогов и родителей слуховые возможности у детей 

после КИ развиваются намного быстрее, чем с обычными слуховыми аппаратами.   

        Для того, чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его обнаруживать, 

различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок должен овладеть языковой 

системой, т.е. овладеть значением множества слов, их звуковым составом, правилами 

изменения и соединения слов в предложении и использования языковых средств для 

общения. Цель этих занятий - овладение значением слов и накопление импрессивного 

словаря. После включения речевого процессора эта работа продолжается с активным 

вовлечением слухового анализатора. В накоплении словаря ведущая роль принадлежит 

родителям. В отличие от слабослышащих детей с обычными слуховыми аппаратами быстро 

растущие слуховые возможности ребенка с КИ в целом позволяют ему воспринимать 

наиболее тихие части речевых сигналов - окончания слов, приставки, предлоги, которые 

являются формообразующими элементами и определяют синтаксическую структуру 

высказывания. Это обеспечивает возможность овладения ребенком правилами морфологии 

и синтаксиса уже на ранних этапах работы, особенно при работе с детьми, имеющими 

слуховой опыт.   

         В первую очередь необходимо сформировать у ребенка необходимость в речевом 

общении. Результаты развития устной речи у детей различны. Однако, при условии 

интенсивной помощи родителей к концу первого курса обучения, ребенок начинает активно 

имитировать просодические  характеристики речи окружающих людей. У большинства 

детей удается сформировать через 1,5 года с момента проведения операции умение строить 

высказывание из нескольких слов, экспрессивный словарь ребенка при этом составляет не 

менее 50 слов. Через 2 года после операции у ребенка формируется связная речь, 

позволяющая детям общаться в быту, рассказывать об увиденном, читать стихи, петь 

песенки. Это опережает сроки формирования речи у тугоухих детей раннего возраста.   

        Реабилитация детей с КИ продолжается до 5 лет, и ее конечной целью для большей 

части детей можно рассматривать подготовку к массовой школе. Это требует совместных 

усилий специалистов и близких ребенка.  

 Занятия фонетической ритмикой  
  

         Эти занятия являются одной из форм фронтальной работы. Их основная задача — 

формирование ритмико-интонационной стороны речи. В ходе этих занятий дети учатся 

отделять слог от ряда слогов, произносить звуки и слоги долго и кратко, воспроизводить 

слогосочетания слитно и неслитно, произносить речевой материал (слоги, слова, 

словосочетания, фразы, тексты) в разном темпе, с различной силой и высотой голоса, с 

разнообразными интонациями, передавать ритмический рисунок слова и фразы. 

Воспроизведение того или иного речевого материала сопровождается движениями всего 
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тела, передающими характер произносимых звуков слогов, слов и фраз.   

        Кроме того, на этих занятиях ведется целенаправленная работа по вызыванию и 

автоматизации звуков. Вызывание звуков, как правило, начинается на занятиях 

фонетической ритмикой, а затем эта работа параллельно ведется и на индивидуальных 

занятиях.  

        Формирование навыка устного общения (задача работы над произношением) требует 

обучения детей произношению тех слов и фраз, которые часто употребляются в речи 

ребенка. Но в течение длительного времени этот речевой материал оказывается 

недоступным не только для точного, но даже и для приближенного воспроизведения его 

детьми, например: привет, спасибо, можно, помоги. Поэтому перед педагогом при 

проведении занятий по фонетической ритмике стоит специальная задача — обучить детей 

воспроизведению этого речевого материала на доступной на данном этапе уровне. Педагог 

дает детям правильный образец звучания слова и побуждает их к его проговариванию, 

используя приемы фонетической ритмики и поощряя каждую попытку ребенка произнести 

слово (фразу). Постепенно в речи ребенка появляются слова, произносимые с разной 

степенью приближения к образцу (например: спасибо — паИ-па, привет — тшВЕТ, пэПЕ; 

молодец — маМЕ, рубашка — уПА, уБАта и т.п.).   

       Таким образом, перед занятиями речевой ритмикой стоят следующие задачи:   

- формирование ритмико-интонационной стороны речи;   

- вызывание и автоматизация звуков на материале слогов, слов, фраз;  

- формирование с помощью фонетической ритмики навыка воспроизведения слов, 

наиболее часто употребляемых в речи детей, звуковой состав которых еще не доступен им 

в полном объеме.  

     На занятиях фонетической ритмикой дети произносят материал хором, вместе с 

педагогом, затем 2—3 ребенка повторяют его индивидуально. В первую очередь по одному 

говорят те дети, которые могут произносить слоги, слова, фразы неправильно. В случае 

ошибки педагог дает правильный образец и материал повторяется вновь хором, затем звук, 

слог, слово, фразу повторяет один из детей.  

      Произносительные возможности детей группы различны, это следует учитывать: одним 

детям предлагается для самостоятельного произнесения более сложный материал, другим 

— более легкий.  

      На каждом занятии проводятся по 1—2 упражнения по обучению воспроизведению 

долготы, слитности, темпа и ритма звучаний, силы и высоты голоса, интонации, а также по 

вызыванию и автоматизации звуков и по обучению правильному произнесению слова и 

фразы. При проведении фонетической ритмики дошкольники воспринимают материал на 

слухо-зрительной основе. Следует учить отличать на слух один слог от ряда слогов, 

длительное его произнесение от краткого, слитное от неслитного, а также разные ритмы 

произнесения слогосочетаний. Можно предлагать послушать, каким голосом по силе или 

высоте говорит педагог или ребенок, с какой интонацией произносится тот или иной 

речевой материал.   

      Примерные движения для рук, которые могут быть использованы при произнесении 

звуков:  

1 – встать, ноги вместе, руки согнуты на уровне груди, локти опущены. С этого 

исходного положения (ИП) начинаются движения почти для всех звуков, кроме И, К, Л, Р.   

2 – встать, ноги вместе, руки согнуты в локтях и подняты до уровня плеч, локти 

разведены в стороны. С этого исходного положения (ИП) начинаются движения для звуков 

И, К, Л.  

3 – встать, ноги вместе, руки вытянуты вперед на уровне груди. Это ИП для звука Р.   

      ЗВУК А. ИП 1. Глубокий вдох, развести руки в стороны при одновременном 
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длительном произнесении А_____.   

      ЗВУК О. ИП 1. Глубокий вдох, развести руки в стороны (давящее движение) при 

одновременном произнесении О______.   

      ЗВУК У. ИП 1. Глубокий вдох, вытянуть руки вперед (давящее движение) при 

одновременном произнесении У_______.   

      ЗВУК И. ИП 2. Глубокий вдох, вытянуть руки вверх при одновременном произнесении 

И_____.   

       ЗВУК Э. ИП 1. Развести руки вперед – в стороны при одновременном произнесении 

Э______.  

       ЗВУК Я. Звук И + А   

       ЗВУК Ю. ЗВУК И + У  

       ЗВУК Ё.  Звук И + О   

       ЗВУК Е. Звук И + Э   

       ЗВУК П. ИП 1. Резкие движения кулаками вниз (как удары) при одновременном 

произнесении ПА   

       ЗВУК Т. ИП 1. Ударять указательный палец о большой при одновременном 

произнесении ТА.   

       ЗВУК К. ИП 2. Резким сильным движением прижать к туловищу одновременно правый 

и левый локти, произнося КА.   

       ЗВУКИ Б, Д. ИП 1. Делать удары ладонями вниз, произнося БА или ДА.   

       ЗВУК Г. ИП 1. Собрать пальцы в кулак, выпустить указательный и большой пальцы, 

произнося ГА   

        ЗВУК С. ИП 1. Поднять руку ко рту, сделать из пальцев букву С, руку отвести в 

сторону, произнося С_____.  

       ЗВУК Ш. ИП 1. Поднять руки вверх и плавно ими покачивая, опускать руки вниз, 

произнося Ш____   

       ЗВУК Ф. ИП 1. Поднять ко рту руки, сжатые в горсть, быстро и резко разжимать горсть, 

слегка вытянув при этом руки вперед, произнося Ф.    

        ЗВУК Х. ИП 1. Поднести ладони ко рту, выдохнуть на них и одновременно произнести 

Х.   

        ЗВУК З. ИП 1. Описать в воздухе двумя пальцами букву З, одновременно произнося 

З_____.   

         ЗВУК Ж. Описать в воздухе зигзагообразное движение (резко) руками вперед при 

одновременном произнесении Ж____   

         ЗВУК В. ИП 1. Поднять ко рту ладони, затем поочередно отводить плавным 

движением то правую, то левую руку при одновременном произнесении В.   

          ЗВУК Ц. ИП 1. Поднять вверх два пальца (указательный и средний), опускать резко 

вниз, произнося Ц   

         ЗВУК Ч. ИП 1. Поднять ко рту пальцы рук, сжатые в щепотку, поворачивать 

поочередно кисти то правой, то левой руки (быстро и резко) при одновременном 

произнесении Ч.  

          ЗВУК М. ИП 1. Поднять пальцы рук к носу, отвести руку вперед – в сторону мягким, 

плавным движением при одновременном произнесении М_____.   

          ЗВУК Н. ИП 1. Поднять пальцы рук к груди, развести руки в стороны умеренно 

резким движением при одновременном произнесении Н________      

          ЗВУК Л. ИП 2. Вращать руками перед грудью, произнося ЛА   

          ЗВУК Р. ИП 3. Вращать руками перед грудью, имитируя работу мотора, при 

одновременном произнесении Р___. 

 

3.2.3 . Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 
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Режим дня предусматривает 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 устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ 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. 

При организации режима следует предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

6.6. 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 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С 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 так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий (не ранее) все возрасты 8.00 

Окончание занятий (не позднее) все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста  

(не более) 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 
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от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста (не более) 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

 

от 3 до 4 лет 

 

30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями (не менее) 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики (не менее) 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

(не менее) 

1 - 3 года 12 часов 

4 - 7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного 

сна (не менее) 

1 - 3 года 3 часа 

4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок 

(не менее) 
для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности (не менее) 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем (не ранее) все возрасты 7.00 

Продолжительность утренней 

зарядки (не менее) 
до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения. 

Вид 

учреждения 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребёнка в учреждении 

Количество обязательных приемов пищи 
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Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года. 

Возраст 

  

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал (час.) длительность (час.) количество 

периодов 

длительность 

(час.) 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. 

Содержание 

  

Время 

1-1,5 года 1,5-2 года 

Холодный период года 

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

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

  9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

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

13.20-13.30 

- 

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

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 16.00-16.30 - 
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процедуры, полдник 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представителями) 19.00-20.00   

Теплый период года 

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

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

  9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодрствование 

детей (игры, предметная деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

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

13.30-13.40 

- 

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

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

  16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 
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Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

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

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

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

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Примерный режим дня в дошкольных группах. 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

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

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями не 

менее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.40-12.00 9.50-12.00 10.00-12.00 10.10-12.00 

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

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

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

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

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

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

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

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

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

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

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

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

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

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей 

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

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Примерный недельный объем обязательной части Программы 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид  

деятельности  

                          Возраст   

                          детей  

Периодичность  

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет  

 

5-6 лет 

 

6-7 лет  

Физическое развитие 3/30 мин 3/45 мин 3/1 час  3/1 час 

15 мин 

3/1 час  

30 мин  

Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

 

- 

 

- 

 

- 

1/25 мин 1/30 мин 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 

1/15 мин 

 

1/20 мин 

 

1/25 мин 

 

2/ 1 час 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с 

предметным окружением, с 

социальным миром, с 

миром природы 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Речевое развитие  2/20 мин 1/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/1 час 

Чтение художественной 

литературы * 

5/50 мин 5/1 час  

15 мин 

5/1 час  

40 мин 

5/2 часа  

5 мин 

5/1 час  

40 мин 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 Изобразительная 

деятельность: 

- рисование  

 

 

 

 

 

1/10 мин 

 

 

 

 

1/15 мин 

 

  

 

 

1/20 мин 

 

 

 

 

2/50 мин 

 

 

 

 

2/1 час 

- лепка  

 

1/10 мин 1 раз в 2 

недели  

/ 15 мин 

1 раз в 2 

недели     

/ /20 мин 

1 раз в 2  

недели  

/25 мин 

1 раз в 2  

недели 

/30 мин  

-аппликация  

 

- 1 раз в 2  

недели  

/15 мин  

1 раз в 2  

недели  

/20 мин 

1 раз в 2  

недели 

/25 мин 

1 раз в 2  

недели 

/30 мин 

 Музыкальная 

деятельность 

2/20 мин 2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 2/1 час 

Итого  10/1 час  

40 мин 

10/2 часа  

30 мин 

10/3 часа  

40 мин 

13/5 часов  

25 мин 

14/7 часов  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

                          Возраст   

                          детей  

Периодичность 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет  

 

5-6 лет 

 

6-7 лет  

Утренняя гимнастика Ежеднев- 

но по 5    

минут   

Ежеднев- 

но по 5    

минут   

Ежеднев- 

но по 5    

минут   

Ежеднев- 

но по 7    

минут   

Ежеднев- 

но по 10    

минут   

Комплексы 

закаливающих процедур 

Ежеднев- 

но по 10    

минут   

Ежеднев- 

но по10    

минут   

Ежеднев- 

но по 10  

минут   

Ежеднев- 

но по 10    

минут   

Ежеднев- 

но по 10    

минут   

Гигиенические 

процедуры 

Ежеднев- 

но по 40    

минут   

Ежеднев- 

но по 40    

минут   

Ежеднев- 

но по 35    

минут   

Ежеднев- 

но по 25    

минут   

Ежеднев- 

но по 20    

минут   

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежеднев- 

но  

Ежеднев- 

но 

Ежеднев- 

но  

Ежеднев- 

но 

Ежеднев- 

но 

Дежурства - Ежеднев- 

но по 40    

минут   

Ежеднев- 

но по 35  

минут   

Ежеднев- 

но по 25  

минут   

Ежеднев- 

но по 20    

минут    

Прогулки  Ежеднев- 

но по 4    

часа    

Ежеднев- 

но по 4    

часа    

Ежеднев- 

но по 4  

часа 

 

Ежеднев- 

но по 4    

часа   

Ежеднев- 

но по 4    

часа   

Итого  24 часа  

35 минут  

27 часов  

55 минут 

27 часов  

05 минут 

25 часов  

35 минут 

25 часов 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности  

                          Возраст   

                          детей  

Периодичность  

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет  

 

5-6 лет 

 

6-7 лет  

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития  

Ежедневно 

по   1 часу   

Ежедневно 

по 2 часа 20 

минут   

Ежедневно 

по 1 часу 50  

минут   

Ежедневно 

по 1 часу 40    

минут   

Ежедневно 

по 1 часу 40    

минут   

Итого  5 часов 11 часов  

40 минут 

9 часов  

10 минут 

8 часов 20  

минут 

8 часов  

20 минут  

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдены следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1210
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физической подготовленности и состояния здоровья детей; ДОУ обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам 

(в дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале). 

3.2.4 Федеральный календарный план воспитательной работы 

7.1. План является единым для ДОУ. 

7.2. ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

7.3. Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

7.4. Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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3 декабря: Международный день инвалидов); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

3.2.5 Календарно-тематическое планирование 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных и образовательных задач, при этом решаются поставленные задачи, избегая 

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

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  

Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных задач и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. В календарно-тематическом плане, наряду с лексическими темами, 

отмечены праздники и памятные даты федерального календарного плана воспитательной 

работы. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

I младшая группа (2-3 года) 

И
н

т
ег

р
и

р
у
ю

щ
а
я

 

т
ем

а
 п

ер
и

о
д

а
  

 

 

Период 

 

 

Тема 

 

 

Развернутое содержание работы  

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий  

Д
ет

ск
и

й
 

са
д

 

I неделя 

сентября 

Давайте 

знакомиться  

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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II 

неделя 

сентября  

Детский сад  оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.)  

Знакомство с детьми, воспитателем. 

Содействие формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.    

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

III 

неделя 

сентября 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

рабочей 

программы 

группы, 

индивидуальных 

маршрутов 

развития детей 

О
се

н
ь

 

IV 

неделя 

сентября  

 

Овощи Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), первичных 

представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на 

прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью.   

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

семейного 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы – 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев.  

I неделя 

октября 

 

Фрукты 

II 

неделя 

октября 

 

Осень  

Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

  

III 

неделя 

октября 

 

 

Кто я? 

Какой я?  

Формирование представлений о себе 

как о человеке, об основных частях  

тела человека, их назначении. 

Закрепление знания своего имени, 

имен членов семьи. Формирование 

навыка называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формирование 

первичного понимания того, что 

такое хорошо и что такое плохо, 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни.   

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший?»   

IV 

неделя 

октября   

 

Моя семья  

М
о
й

 

д
о
м

  I неделя 

ноября  
Дом Обогащение представлений об 

игрушках, их называние.  

Тематическое 

развлечение 
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II 

неделя 

ноября 

Транспорт Формирование умения действовать с 

игрушками. 

Знакомство детей с родным городом, 

его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника), с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер).  

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 
III 

неделя 

ноября  

Городские 

профессии  

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 п

р
а
зд

н
и

к
 

IV 

неделя 

ноября  

Посуда Формирование представлений о 

посуде и ее назначении. 

 

I неделя 

декабря 
Одежда. 

Обувь 

Формирование представлений об 

одежде, обуви.  

 

II 

неделя 

декабря  

Елка  Формирование представлений о елке 

(сенсорные характеристики, символ 

новогоднего праздника).   

 

III 

неделя 

декабря  

Игрушки 

новогодние  

Формирование эмоционального 

отношения к новогодней игрушке. 

Формирование сенсорных 

представлений. 

Конкурс 

семейных 

творческих 

работ  

IV 

неделя 

декабря  

Новый год   Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника.  

Новогодний 

утренник 

З
и

м
а

 

II 

неделя 

января 

Зима   Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

Выставка 

детского 

творчества. 

Развлечение 

«Зимушка – 

зима»   
III 

неделя 

января  

Домашние 

животные и 

птицы. 

Кошка, петух. 

 Расширение знаний о домашних 

животных и птицах.  

IV 

неделя 

января 

Лесные звери 

и птицы 

зимой.  

Заяц, медведь, 

воробей.  

 Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 
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М
а
м

и
н

 д
ен

ь
  

I неделя 

февраля 

Мы идем в 

гости  

  Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, к бабушке.   

Мамин праздник  

II 

неделя 

февраля  

Мы ждем 

гостей 

III 

неделя 

февраля  

Мамины 

помощники  

IV 

неделя 

февраля 

Моя любимая 

бабушка 

I неделя 

марта 
Мамин день  

Н
а
р

о
д

н
а
я

 и
г
р

у
ш

к
а
  

II 

неделя 

марта 

Народная 

игрушка  

  Знакомство с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.   

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

III 

неделя 

марта  

Песенки, 

потешки  

 

В
ес

н
а
  

IV 

неделя 

марта  

 Домашние 

птицы. Гусь 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах.  

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества.  I неделя 

апреля 

Домашние 

животные. 

Корова, 

лошадь  

II 

неделя 

апреля  

Весна Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

 

III 

неделя 

апреля  

Лесные звери 

и птицы 

весной 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 
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М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
  

IV 

неделя 

апреля  

Заполнение диагностических листов 

Анализ 

деятельности по 

реализации 

рабочей 

программы 

группы, 

корректировка 

индивидуальных 

маршрутов 

детей 

Л
ет

о
  

I неделя 

мая 

Животные 

жарких стран. 

Слон, 

обезьяна  

Знакомство с некоторыми 

животными жарких стран.  

 

 

II 

неделя 

мая 

Овощи, 

фрукты, 

ягоды  

Расширение знаний об овощах, 

фруктах, ягодах. 

III 

неделя 

мая 

Домашние 

животные. 

Собака  

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения домашних 

животных. 

IV 

неделя 

мая 

Лето  Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

«Школа» 

подвижных игр  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4 –я 

неделя августа) 

II младшая группа (3-4 года) 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 
 

 

Период/ 

Памятная 

дата 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 
Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 
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Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 
I неделя 

сентября 

Давайте 

знакомит

ься 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский 

сад. 

Знакомство детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры).    

Развлечен

ие для 

детей, 

организов

анное 

сотрудник

ами 

детского 

сада с 

участием 

родителей

.  

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

II неделя 

сентября 

Заполнение диагностических листов 

Разработк

а рабочей 

программ

ы группы, 

индивидуа

льных 

маршруто

в развития 

детей 

 

III неделя 

сентября  

Наш 

любимый 

детский 

сад  

Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Рассматривание игрушек, называние 

их формы, цвета, строения 

 

О
се

н
ь

 

IV неделя 

сентября 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

(27сентября) 

 

Золотая 

осень 

  Расширение представлений детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), 

о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

   Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитание 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

семейного 

творчеств

а.  

Выставка 

детских 

творчески
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I неделя 

октября  

День 

защиты 

животных  

(4 октября) 

Овощи 

 

 

 

 

 

 

 

бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание осенней 

листвы. Разучивание стихотворений об 

осени. 

  Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

   Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

   Рисование, лепка, аппликация на 

осенние темы.   

х работ.  

II неделя 

октября  
Фрукты  

Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 

III неделя 

октября 

День отца в 

России 

(третье 

воскресенье 

октября) 

Кто я? 

Какой я?  

Формирование начальных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я.  

Формирование элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений.  

Побуждение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье.    

Спортивн

ое 

развлечен

ие.  

 

Оформлен

ие 

семейных 

фотоальбо

мов.  
IV неделя 

октября  

Моя 

семья  

М
о
й

 д
о
м

. 
М

о
й

 г
о
р

о
д

 

I неделя 

ноября 

Дом. 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

 

Знакомство с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

наземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса).    

Экскурсии 

с 

родителям

и по 

городу. 

Сюжетно-

ролевая 

игра по 

правилам 

дорожног

о 

движения.  

II неделя 

ноября 

Транспорт 

в городе 

III неделя 

ноября  

Городские 

профессии  
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Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 п

р
а
зд

н
и

к
 

IV неделя 

ноября 

День матери 

в России 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

Посуда Закрепление представлений о посуде, ее 

назначении, разновидностях. 

Выставка 

детских 

творчески

х работ. 

 

 

 

 

 

 

Инсценир

овка 

сказки.  

 

Новогодн

ий 

утренник.  

I неделя 

декабря 

Продукты 

питания 

 Формирование начальных представлений 

о продуктах питания и их роди в 

сохранении и укреплении здоровья 

человека. 

II неделя 

декабря 

Международ

ный день 

художника  

(8 декабря) 

Одежда. 

Обувь 

Расширение представлений об одежде и 

обуви, их сезонной обусловленности. 

Классификация (половозрастная).  

III неделя 

декабря 

Наши 

любимые 

сказки 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

IV неделя 

декабря  

Новый 

год  

З
и

м
а

 

II неделя 

января  

Зимушка-

зима  

Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами спорта.  

Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой.  

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и со льдом. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту зимней 

природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных 

представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в 

разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

Выставка 

детских 

творчески

х работ. 

Акция  

«Накорми

те птиц 

зимой»  

  

 

 

 

 

 

 

III неделя 

января  

 

 

Зимние 

забавы  
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IV неделя 

января  

 

 

 

Зимующие 

птицы  

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Выставка 

детских 

творчески

х работ.  

Театрализ

ация 

сказок о 

животных

.  

 

 

I неделя 

февраля 

Домашние 

животные 

Расширение представлений о домашних 

животных, месте их проживания, 

особенностях 

питания. Воспитание гуманного 

отношения к животным.   

II неделя 

февраля  

Дикие 

животные  

Расширение представлений о диких 

животных, местах их обитания, повадках. 

Поведение зверей зимой.  

Д
ен

ь
 

З
а
щ

и
т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
 

III неделя 

февраля 

Наша 

армия  

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильным, 

смелым, стать защитником Родины).  

Спортивн

ое 

развлечен

ие. 

Изготовле

ние 

праздничн

ых 

открыток.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 8

 М
а
р

т
а
  

IV неделя 

февраля 

Встречаем 

гостей  

Организация всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи и любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям.  

 

 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

Праздник, 

посвящен

ный  

8 Марта. 

Изготовле

ние 

подарков 

мамам.  

I неделя 

марта  

 

Мамин 

день  

З
н

а
к

о
м

ст

в
о
 

с 

н
а
р

о
д
н

о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

о

й
 

и
 

т
р

а
д

и
ц

и
я

м
и

 

II неделя 

марта  

Игрушки. 

Народная 

игрушка 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомство с народными 

Экскурсия 

в 

этнографи

ческий 
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III неделя 

марта  

Загадки. 

Песенки. 

Потешки  

промыслами.  

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством.  

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.    

музей 

ДОУ. 

Праздник 

Маслениц

а. 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

IV неделя 

марта  

Всемирный 

день театра 

(27 марта) 

Народные 

игры  

В
ес

н
а

 

I неделя 

апреля 

Домашние 

птицы 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных 

видах художественной деятельности.  

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 

Огород на 

окне.  

II неделя 

апреля 

Весенние 

одежда и 

обувь  

III неделя 

апреля 

 

Встречаем 

весну  

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

IV неделя 

апреля 

Заполнение диагностических листов 

Анализ 

деятельно

сти по 

реализаци

и рабочей 

программ

ы группы, 

корректир

овка 

индивидуа

льных 

маршруто

в детей 
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Л
ет

о
 

I неделя мая Деревья. 

Кусты 

Расширение представлений детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(изменения в природе, в одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы.   

Выставка 

детских 

творчески

х работ. 

Участие в 

посадке 

огорода. 

Музыкаль

ное 

развлечен

ие.  

II неделя мая  Первые 

цветы 

III неделя мая   Насекомые 

IV неделя мая   Лето красное  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4 –я 

неделя августа).  

 

Средняя группа (4-5 года) 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 
 

Период/ 

Памятная дата 
Тема Развернутое содержание работы 

Вариант

ы 

итоговых 

мероприя

тий 
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Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

  

 
I неделя 

сентября 

Мой любимый 

детский сад 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге.  

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.  

Праздник  

День 

Знаний. 

 

Подведен

ие итогов 

конкурса 

«Лучшая 

прогулоч

ная 

площадка

».  

 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

II неделя 

сентября   

Заполнение диагностических листов 

Разработ

ка 

рабочей 

программ

ы 

группы, 

индивиду

альных 

маршрут

ов 

развития 

детей 

О
се

н
ь

 

III неделя 

сентября  
Осень  Расширение представлений детей об 

осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях.  

Расширение знаний об овощах и 

фруктах (местных, экзотических).  

Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитание бережного 

отношения к окружающей природе. 

Праздник 

Осени. 

Турпоход

. 

Выставка 

детского 

творчеств

а.  

Выставка 

семейных 

творческ

их работ.  

IV неделя 

сентября  

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

(27сентября) 

Огород. 

Овощи 
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I неделя 

октября  

Международ

ный день 

музыки  

(1 октября) 

 

День 

защиты 

животных  

(4 октября) 

Сад. 

Фрукты  

Формирование элементарных 

экологических представлений.  

 

II неделя 

октября  

Кто я? 

Какой я? 

 Расширение представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии и возраста, имен 

родителей. Знакомство детей с 

профессиями родителей. Воспитание 

уважения к труду близких взрослых.  

Формирование положительной 

самооценки, образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший и его 

любят).  

Развитие представлений детей о своем 

внешнем облике.  

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственникам.     

Совместн

ое с 

родителя

ми 

чаепитие. 

Оформле

ние 

фотогазет

ы 

«Вместе 

мы одна 

семья».  

 

Презента

ция 

семей  

«Интерес

но мы 

живем».  

III неделя 

октября 

День отца в 

России 

(третье 

воскресенье 

октября) 

Моя семья. 

 

IVнеделя 

октября  

Квартира. 

Мебель. 

Посуда  
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М
о
й

 г
о
р

о
д

. 
М

о
я

 с
т
р

а
н

а
 

I неделя 

ноября 

Наш 

микрорайон 

 Знакомство с родным городом 

(микрорайоном). Формирование 

начальных представлений о родном 

крае, его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю.  

Расширение представлений о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширение представлений о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения.  

Расширение представлений о 

профессиях. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию.  

Выставка 

детских 

творческ

их работ, 

макетов.  

II неделя 

ноября 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте  

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 п

р
а
зд

н
и

к
 

III неделя 

ноября 

Одежда. 

Обувь 

 Расширение представлений об одежде и 

обуви. Установление связей между 

изменениями в природе и в одежде 

людей.  

Выставка 

детских 

творческ

их работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрали

зация 

сказок.  

IV неделя 

ноября  

День матери 

в России 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

Домашние 

животные  

Обогащение представлений о домашних 

животных и их детенышах. 

I неделя 

декабря 

Дикие 

животные  

Расширение представлений о диких 

животных и их детенышах, об 

особенностях их жизни в зимний 

период.  

II неделя 

декабря 

Международ

ный день 

художника  

(8 декабря) 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

 Расширение представлений детей о 

зиме. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развитие 

умения замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке.  

III неделя 

декабря 

Любимые 

сказки  

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы детских 

сказок. Развитие умения слушать и 

эмоционально отзываться на 

прочитанное.  
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IV неделя 

декабря  
Новый год   Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

Праздник  

Новый 

год.   

З
и

м
а

 

II неделя 

января  

Зимние 

забавы 

  Знакомство с зимними видами спорта.  

  Формирование представлений о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда.  

Расширение представлений о месте, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

 

 

Спортивн

ый 

праздник.  

 

 

 

 

 

Выставка 

детских 

творческ

их работ.  

Акция  

«Птичья 

столовая

».  

III неделя 

января  

Зимующие 

птицы 

 Расширение представлений о диких и 

домашних птицах. Воспитание 

заботливого отношения к птицам.  
IV неделя 

января  

Домашние 

птицы 

Д
ен

ь
 

З
а
щ

и
т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
 

I неделя 

февраля 

Комнатные 

растения  

Формирование начальных 

представлений о комнатных растениях и 

способах ухода за ними. Воспитание 

бережного отношения к растениям.  

Выставка 

детских 

творческ

их работ 

  
II неделя 

февраля  

Папины 

профессии  

Формирование начальных 

представлений о мужских профессиях. 

Воспитание уважения к труду.   
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III неделя 

февраля 

Папин 

праздник  

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с военной 

тематикой (танк, самолет, военный 

крейсер), с флагом России. Воспитание 

любви к Родине. 

 Осуществление гендерного воспитания 

(формирование у мальчиков стремления 

быть сильными и смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.     

Изготовл

ение 

подарков 

для пап  

8
 М

а
р

т
а
 

IV неделя 

февраля 

«Мамы 

разные 

нужны» 

(Женские 

профессии)  

 Организация всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям.  

 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 

 

 

Праздник 

8 Марта.  

I неделя 

марта  

Мамин 

праздник  

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 

с 
 

н
а
р

о
д

н
о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

о
й

 и
 т

р
а
д

и
ц

и
я

м
и

 

II неделя 

марта  

Русский 

фольклор  

  Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами.  

  Привлечение детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

росписей. Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.   

Выставка 

детского 

творчеств

а.  

 

 

Праздник 

Маслени

цы.   

III неделя 

марта  

Народная 

игрушка  

В
ес

н
а

  

IV неделя 

марта 

Всемирный 

день театра 

(27 марта) 

Весна   Расширение представлений детей о 

весне. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

  Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к 

Выставка 

детского 

творчеств

а  

I неделя 

апреля 

Встречаем 

птиц  
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II неделя 

апреля 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

 

Пробуждение 

природы 

(животные и 

растения)  

природе. 

  Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и в 

огороде.  

  Привлечение детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике, в огороде. 

 

III неделя 

апреля 
Насекомые    Формирование представлений о 

насекомых. Воспитание бережного 

отношения к природе.  

Изготовл

ение 

альбомов

. 

 

 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

IV неделя 

апреля 

Заполнение диагностических листов 

Анализ 

деятельн

ости по 

реализац

ии 

рабочей 

программ

ы 

группы, 

корректи

ровка 

индивиду

альных 

маршрут

ов детей 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

I неделя мая  День 

Победы  

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам 

войны. 

Спортивн

ое 

развлече

ние.   

Л
ет

о
 

II неделя мая  Садовые и 

полевые 

цветы 

  Расширение представлений детей о 

лете. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Выставка 

детских 

творческ

их работ. 

   
III неделя мая   Деревья, 

кустарники  
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IV неделя мая   Здравствуй, 

лето!  

Знакомство с летними видами спорта.  

Формирование представлений о 

безопасном поведении в лесу, о 

профессии лесника.  

 

 

 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я 

неделя августа).  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 
 

 

 

Период/ 

Памятная 

дата 

 

 

Тема 

 

 

Развернутое содержание работы 

 

Вариант

ы 

итоговых 

мероприя

тий 

Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

  

 

I неделя 

сентября 

День знаний  

(1сентября) 

 
День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября) 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

  Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, к книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы и т.д.), расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник).   

Праздник  

«День 

Знаний».  

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

II неделя 

сентября 

Заполнение диагностических листов 

Разработ

ка 

рабочей 

программ

ы 

группы, 

индивиду

альных 

маршрут

ов 

развития 

детей 

О
се

н
ь

 

III неделя 

сентября  

Золотая 

осень  

 Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

 

Выставка 
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IV неделя 

сентября  

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

Огород. 

Овощи 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о 

явлениях природы.  

Формирование первичных представлений 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой 

природе.   

семейног

о 

творчеств

а. 

Выставка 

детских 

творческ

их работ. 

Праздник 

Осени. I неделя 

октября 

Международн

ый день 

пожилых 

людей  

(1 октября) 

Международн

ый день 

музыки  

(1 октября) 

День защиты 

животных  

(4 октября)  

Сад. 

Фрукты  

Я
 в

ы
р

а
ст

у
 з

д
о
р

о
в

ы
м

 

 

II неделя 

октября  

Кто я? 

Какой я? 

 Закрепление представлений о строении 

человека.   

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знаний 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд.   

 

  

Выставка 

семейных 

фотограф

ий. 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Здоровья.  

III неделя 

октября 

День отца в 

России 

(третье 

воскресенье 

октября) 

Моя семья 
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IV неделя 

октября  

В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

  

 

 

Д
ен

ь
 н

а
р

о
д
н

о
г
о
 е

д
и

н
ст

в
а

 

I неделя 

ноября 

День 

народного 

единства  

(4 ноября) 

Моя 

Родина – 

Россия  

 Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Развитие интереса к истории 

своей страны. Воспитание гордости за 

свою страну, любви к ней. Воспитание 

любви и уважения к матери. Знакомство с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна, а 

Москва – главный город, столица нашей 

Родины.  

Музыкал

ьное 

развлече

ние 

«Люблю 

тебя, 

Россия». 

 

Выставка 

детского 

творчеств

а.  

II неделя 

ноября 

Мой родной 

город   

Н
о
в

ы
й

  
  
г
о
д

 

III неделя 

ноября 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Систематизация представлений о 

домашних животных.  

Выставка 

детских 

творческ

их работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV неделя 

ноября  

День матери в 

России 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

День 

государственн

ого герба РФ  

(30 ноября) 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши  

Продолжение знакомства с дикими 

животными и их повадками. 

Формирование понимания того, что в 

природе нет вредных особей, все 

существующие живые организмы нужны 

для поддержания природного равновесия.   
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I неделя 

декабря 

Международн

ый день 

инвалидов (3 

декабря) 

День 

волонтёра в 

России  

(5 декабря) 

Продукты. 

Посуда  

Формирование представления о 

продуктах, их классификации и значении 

для организма человека. Воспитание 

привычки к здоровому питанию.  

Расширение представлений о посуде. 

Закрепление знаний о ее назначении, 

цвете, форме, материале. Классификация 

посуды по назначению, материалу.   

 

Чаепитие

.  

 

Выставка 

детских 

творческ

их работ.  

 

 

 

 

Оформле

ние 

«Журнал

ов 

моды». 

Дефиле.  

 

Изготовл

ение 

подарков  

 

Праздник 

«Новый 

год». 

Конкурс 

чтецов.  

 

 

 

II неделя 

декабря 

Международн

ый день 

художника  

(8 декабря) 

День 

конституции 

РФ  

(12 декабря) 

Одежда. 

Обувь  

Расширение представлений об одежде и 

обуви, их назначении.  Классификация по 

возрасту, половой принадлежности, 

сезонности, материалу.    

III неделя 

декабря 

Готовимся к 

празднику  

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах.  

IV неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

 

II неделя 

января 

Волшебница 

зима 
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 З

и
м

а
  
 

  Продолжение знакомства детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта.  

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), об особенностях 

деятельности людей в городе и на селе, о 

безопасном поведении зимой.    

Выставка 

детского 

творчеств

а  

 

 

 

 

 

III неделя 

января  

Зимующие 

птицы 

Формирование представлений о 

зимующих птицах. Сравнение питания 

зимующих и перелетных птиц. 

Закрепление умения находить, узнавать и 

называть зимующих птиц, выделять их 

характерные признаки.   

Выставка 

детских 

творческ

их работ.  

Акция 

«Птичья 

столовая

».  

IV неделя 

января  

Зимние 

забавы 

Расширение представлений о влиянии 

активного отдыха на здоровье человека. 

Формирование навыков безопасного 

поведения во время зимних игр, 

развлечений. Формирование привычки к 

здоровому образу жизни.  

Зимняя 

олимпиад

а.  

Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

I неделя 

февраля 

Все работы 

хороши  

Расширение представлений о людях 

разных профессий. Формирование 

понимания важности и значимости их 

труда. Привитие чувства благодарности 

человеку за его труд.  

Оформле

ние 

альбома 

«Гордимс

я трудом 

родителе

й».  

II неделя 

февраля  
Транспорт  Расширение представлений о транспорте. 

Классификация транспорта по месту, по 

назначению. Закрепление знаний о 

профессиях на транспорте.  

Выставка 

макетов.  
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III неделя 

февраля 

Наша 

Армия  

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), с боевой 

техникой. Расширение гендерных 

представлений. Формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины.    

Спортивн

ый 

праздник.   

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

  
ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
  

 

IV неделя 

февраля 

Бытовая 

техника  

Формирование представлений о 

предметах, облегчающих жизнь человека 

в быту. Закрепление правил безопасного 

пользования бытовой техникой.   

 

 

 

 

 

 

Праздник 

8 Марта.  

 

Изготовл

ение 

подарков.  

 

 

 

.  

I неделя 

марта  

Мамочка 

любимая  

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям.  

Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны относиться к женщинам 

внимательно, уважительно.  

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Воспитание бережного отношения к 

самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми 

делами.  
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Н
а
р

о
д

н
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 т
р

а
д

и
ц

и
и

  
  II неделя 

марта  

Народные 

промыслы 

 Продолжение знакомства с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель).  

Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомство с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Знакомство с русской избой и другими 

строениями, их внутренним убранством, 

предметами быта, одежды.   

Выставка 

детского 

творчеств

а  

 

Фолькло

рный 

праздник. 

III неделя 

марта  

Русская 

изба 

В
ес

н
а

 

IV неделя 

марта 

Всемирный 

день театра 

(27 марта) 

Весна. 

Птицы 

прилетели  

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны, о прилете птиц, о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда, о 

весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Расширение и уточнение представлений о 

деревьях и растениях леса. 

Классификация деревьев. Обучение 

установлению причинно-следственных 

связей между природными явлениями, 

состоянием растений и условиями 

окружающей среды. 

Акция 

 «Птичий 

домик» 

 

Выставка 

детских 

творческ

их работ. 

 

I неделя 

апреля 

Деревья. 

Лес 

 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

II неделя 

апреля 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

 

Космос Формирование представлений о космосе 

и его покорителях. 

 

Выставка 

детских 

творческ

их работ. 

III неделя 

апреля 

Опасности 

вокруг нас 

Обучение безопасному и разумному 

поведению в природе. 

Рисовани

е 

плакатов 

«Чтобы 

не было 

беды» 
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М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

IV неделя 

апреля 

Заполнение диагностических листов 

Анализ 

деятельн

ости по 

реализац

ии 

рабочей 

программ

ы 

группы, 

корректи

ровка 

индивиду

альных 

маршрут

ов детей 

 

I неделя мая 

Праздник 

Весны и 

Труда (1 мая)  

День 

Победы  

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Праздник 

День 

Победы. 

Экскурси

я к 

Монумен

ту Славы.  

Л
ет

о
 

II неделя мая  Цветы Расширение знаний о цветах. 

Классификация цветов по месту 

произрастания (полевые, садовые).  

Закрепление умения узнавать и называть 

насекомых. Расширение представлений о 

значении насекомых в природе.  

Формирование эстетического и 

бережного отношения к природе.   

Акция 

«Нету 

краше 

клумбы 

нашей».  

 

Выставка 

детских 

творческ

их работ.  

 

 

III неделя мая   Насекомые  

IV неделя мая 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

(24 мая)   

Скоро лето!   Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года, о 

признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их потомства). 

Формирование представлений о 

съедобных и несъедобных грибах.  
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я 

неделя августа).  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 
 

 

 

Период 

 

 

Тема 

 

 

Развернутое содержание работы 

Вариант

ы 

итоговых 

мероприя

тий 

Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

  

 

I неделя 

сентября 

День знаний  

(1 сентября) 

 

День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом  

(3 сентября) 

Скоро в 

школу  

  Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и роли ученика, 

положительного отношения к этим 

видам деятельности.   

 

Праздник  

«День 

Знаний».  

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

II неделя 

сентября 

Заполнение диагностических листов 

Разработ

ка 

рабочей 

программ

ы 

группы, 

индивиду

альных 

маршрут

ов 

развития 

детей 

О
се

н
ь

 

III неделя 

сентября  
Золотая осень   Расширение знаний детей об осени. 

Закрепление знаний о саде, огороде, 

лесе. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе.  

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к 

природе.  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчеств

а.  

Изготовл

ение 

плаката 

«Осторо

IV неделя 
сентября  

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников (27 

сентября) 

Фрукты.  

Овощи 
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I неделя 

октября  

Международны

й день 

пожилых 

людей  

(1 октября) 

Международны

й день музыки  

(1 октября) 

День защиты 

животных  

(4 октября) 

Лес – 

бесценная 

кладовая  

Расширение представлений детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального).  

Развитие интереса к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации.    

жно! 

Ядовиты

е грибы».  

Выставка 

семейных 

творческ

их работ.  

М
о
й

 г
о
р

о
д

. 
М

о
я

 с
т
р

а
н

а
. 

  
 

II неделя 

октября  

Кто я? 

Какой я? 

Закрепление представлений о строении 

человека и функциях его внутренних 

органов.  

Проектна

я 

деятельн

ость  

III неделя 

октября 

День отца в 

России (третье 

воскресенье 

октября) 

Моя малая 

Родина 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжение знакомства 

с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», 

гордости за достижения своей страны.  

 

Выставка 

детского 

творчеств

а 

IV неделя 

октября  

Мы – 

Россияне,  

мы – 

новосибирцы  

I неделя 

ноября 

День народного 

единства 

 (4 ноября) 

Мы разные 

– мы равные 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории 

России. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям.   

Углубление и уточнение 

представлений о Родине – России. 

Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране. 

Воспитание чувства гордости за ее 

достижения.   

Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширение представлений о Москве – 

главном городе России.  

 

Рисовани

е мини-

плакатов  
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Ж
и

в
о
т
н

ы
й

 м
и

р
 

II неделя 

ноября 

Обитатели 

фермы  

Закрепление знаний о домашних 

животных и птицах, о диких животных 

и птицах. Закрепление умения 

сравнивать и устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения. Воспитывание любви и 

бережного отношения к животному 

миру. 

 

Знакомство с природным миром Севера 

и жарких стран. Формирование 

представления о взаимосвязях живых 

организмов со средой обитания.    

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

Акция 

«Протяни 

руку 

лапе»  

 

 

 

 

III неделя 

ноября 

Обитатели 

леса 

IV неделя 

ноября  

День матери в 

России 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

День 

Государственно

го герба РФ (30 

ноября) 

Животные 

севера 

I неделя 

декабря 

Международны

й день 

инвалидов  

(3 декабря) 

День волонтёра 

в России  

(5 декабря) 

Животные 

жарких стран 

Н
о
в

ы
й

  
  
г
о
д

 

II неделя 

декабря 

Международны

й день 

художника 

 (8 декабря) 

День 

Конституции 

РФ  

(12 декабря) 

Квартира. 

Мебель. 

Посуда 

Закрепление представлений о 

помещениях квартиры и их 

назначении. Закрепление 

представлений о разновидностях 

мебели и посуды.  

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 

 

 

 
III неделя 

декабря 

Одежда. 

Обувь  

Закрепление представлений об одежде 

и обуви. Классификация по сезонной и 

половозрастной принадлежности, по 

материалу, из которого они 

изготовлены. Воспитание бережного 

отношения к одежде и обуви.   
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IV неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведению. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомство с основами праздничной  

культуры. Формирование 

эмоционально-положительного 

отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его 

подготовке.  

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года 

в различных странах.  

Конкурс 

чтецов. 

 

 

 

Праздник 

Новый 

год. 

 

Конкурс 

творческ

их работ.  

З
и

м
а
 

II неделя 

января  

Зимушка 

хрустальная  

 Расширении и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

о деятельности людей и в городе и на 

селе, о безопасном поведении зимой.  

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом.  

Расширение представлений о влиянии 

активного отдыха на здоровье человека. 

Формирование навыков безопасного 

поведения во время зимних игр, 

развлечений. Формирование привычки 

к здоровому образу жизни.  

Выставка 

детского 

творчеств

а.  

Зимняя 

олимпиад

а. 

 

  

Зимняя 

олимпиад

а.  

III неделя 

января  

Зимующие 

птицы 

Углубление представлений о 

зимующих птица. Побуждение к заботе 

о птицах зимой.  

Акция  

«Птичья 

столовая

»  

IV неделя 

января  

Транспорт. 

Безопасность 

на дороге 

Закрепление знаний о разных видах 

транспорта и его назначении. 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения на дорогах и улицах. 

Воспитание культуры поведения на 

улице и в транспорте.   

Выпуск 

детских 

плакатов 

«Правила 

знаем и 

соблюдае

м» 
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Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

I неделя 

февраля  
Кем быть?  Расширение представлений о 

профессиях. Закрепление знаний о 

профессиях родителей. Расширение 

гендерных представлений. Воспитание 

уважения к труду взрослых и 

результатам их труда. 

    

Презента

ция 

детских 

проектов 

«Камера 

смотрит в 

будущее»  

II неделя 

февраля 

День 

российской 

науки  

(8 февраля) 

О дружбе и 

друзьях 

Воспитание внимания к сверстникам и 

заботы о младших. Закрепление 

правил доброжелательного отношения 

к другим детям. 

Акция 

«Всем, 

чему я 

научился, 

я с 

друзьями 

поделилс

я». 

III неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества  

(23 февраля) 

Наша Армия  Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), с боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений. 

Формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. 

Воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины.    

Праздник 

23 

февраля – 

«День 

Защитни

ка 

Отечеств

а».  

Выставка 

детского 

творчеств

а.    

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 IV неделя 

февраля 

Умные 

машины – 

мамины 

помощники  

Расширение представлений о бытовой 

технике. Закрепление знаний о 

правилах безопасного обращения с 

ней.   

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

Праздник 

«Мамочк

а 

любимая

». 
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I неделя марта 

Международны

й женский день  

(8 марта)  

Мамин 

праздник  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям.  

Расширение гендерных представлений: 

мужчины должны относиться к 

женщинам внимательно, уважительно.  

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Воспитание бережного отношения к 

самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких 

добрыми делами.  

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

Н
а
р

о
д

н
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 т
р

а
д

и
ц

и
и

 

II неделя марта  Народные 

промыслы 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями.  

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжение знакомства с народными 

песнями, плясками.  

Расширение представлений о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству 

родного края, любви и бережного 

отношения к произведениям искусства.  

Знакомство детей с русскими 

былинами. Воспитание уважения к 

историческому прошлому своего 

народа.   

 

Фолькло

рный 

праздник.  

 

Выставка 

детского 

творчеств

а 

 

Спортивн

ый 

праздник. 

 

III неделя 

марта  

Всемирный 

день театра  

(27 марта) 

Устное 

народное 

творчество 

IV неделя 

марта  

Былинные 

богатыри  

В
ес

н
а

 

I неделя апреля Весна. 

Птицы 

прилетели 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках  

весны; о прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, о весенних 

изменениях в природе. 

Акция 

«Птичий 

домик». 
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II неделя 

апреля 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Загадки 

космоса  

Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. Знакомство с 

работой в космосе российских 

космонавтов в наши дни.     

Выставк

и 

детских 

творческ

их работ.   

III неделя 

апреля 

 

Подводный 

мир 

Расширение представлений об 

обитателях водного мира, особенности 

их жизнедеятельности. 

Выставк

а 

«Путеше

ствие в 

подводн

ый мир» 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

IV неделя 

апреля 

Заполнение диагностических листов 

Анализ 

деятельн

ости по 

реализац

ии 

рабочей 

програм

мы 

группы, 

корректи

ровка 

индивид

уальных 

маршрут

ов детей 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

I неделя мая  

Праздник 

Весны и Труда 

(1 мая) 

День Победы 

 (9 мая) 

День 

Победы  

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне.  

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах 

прадедушек, прабабушек.  

Рассказы о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны.  

Праздни

к «День 

Победы»

.  

Выставк

а 

детского 

творчест

ва.  

Д
о
 

св
и

д
а
н

и
я

, 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д

! 

II неделя мая 

  

Круглый год Закрепление знаний о временах года, 

сезонных изменениях в природе, 

связанных с различными временами 

года, о последовательности месяцев в 

году. Расширение знаний о народных 

приметах.  

Изготовл

ение 

журнала 

«Народн

ые 

приметы

» 
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III, IV недели 

мая 

День 

славянской 

письменности и 

культуры  

(24 мая)   

До свидания, 

детский сад!  

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  

Фотовыс

тавка 

«Мама – 

ученица, 

папа – 

ученик» 

 

Праздни

к  

«До 

свидания

, детский 

сад!»   

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я 

неделя августа).  

 

Младшая группа (3-4 года) 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 

 

Период 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 

I неделя Давайте Содействие возникновению у детей чувства 

радости от возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми 

(коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

 

сентября знако- 

миться Развлечение для 

детей, 

II неделя Наш организованное 

сентября любимый сотрудниками 

 детский детского сада с 

 сад участием 

  родителей. 

О
се

н
ь

 

III неделя Золотая Расширение представлений детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

Праздник 

сентября осень «Осень». 
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  на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомство с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. На прогулке сбор и рассматривание 

осенней листвы. Разучивание стихотворений об 

осени. 

Выставка 

  семейного 

  творчества. 

  
Выставка детских 

  творческих работ. 

 IV неделя 

сентября 

Овощи Развитие умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Рисование, лепка, аппликация на осенние темы. 

 

I неделя 

октября 

Фрукты 

Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 

II неделя 

октября 
Кто я? 

Какой я? 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

Спортивное 

развлечение. 

 

 
Оформление 

семейных 

фотоальбомов. 

III неделя Моя   

октября семья   

М
о
й

 д
о
м

. 

М
о
й

 г
о
р

о
д

 IV неделя Дом. Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с видами 

Экскурсии с 

октября Мебель. родителями по 

 Бытовые городу. 

 приборы 
Сюжетно-ролевая 
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I неделя Транспорт транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

наземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомство с 

«городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

игра по правилам 

ноября в городе дорожного 
  движения. 

II неделя Городские 

ноября профессии  

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

III неделя 

ноября 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 п

р
а
зд

н
и

к
 

IV неделя 

ноября 
Посуда Закрепление представлений о посуде, ее 

назначении, разновидностях. 

Выставка детских 

творческих работ. 

I неделя 

декабря 
Продукты 

питания 

Формирование начальных представлений о 

продуктах питания и их роди в сохранении и 

укреплении здоровья человека. 

 

II неделя 

декабря 

Одежда. 
 

Обувь 

Расширение представлений об одежде и обуви, 

их сезонной обусловленности. Классификация 

(половозрастная). 

 

III неделя 

декабря 

Наши 

любимые 

сказки 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника  как  в  непосредственно 

образовательной,  так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

  Инсценировка 

сказки. IV неделя 

декабря 
Новый год 

   

Новогодний 

утренник. 

З
и

м
а
 

II неделя 

января 
Зимушка- 

зима 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с 

зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка детских 

творческих работ. 

Акция 
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III неделя 

января 

Зимние 

забавы 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и со льдом. 

Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных представлений о 

местах, где всегда зима. Отражение полученных 

впечатлений в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

«Накормите птиц 

зимой» 

 IV неделя Зимующие   

января птицы  

   

 
Выставка детских 

творческих работ. 

Театрализация 

сказок о животных. 
 I неделя 

февраля 
Домашние 

животные 

Расширение представлений о домашних 

животных, месте их проживания, особенностях 

питания. Воспитание гуманного отношения к 

животным. 

II неделя Дикие Расширение представлений о диких животных, 

местах их обитания, повадках. Поведение 

зверей зимой. 

 

февраля животные  

Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
 

III неделя 

февраля 
Наша 

армия 

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

первичных гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках стремления быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины). 

Спортивное 

развлечение. 

Изготовление 

праздничных 

открыток. 
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8
 М

а
р

т
а
 

IV неделя 

февраля 

Встречаем 

гостей 

Организация всех видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи и 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник, 

посвященный 8 

Марта. 

I неделя 

марта 

Мамин 

день 

   
Изготовление 

   подарков мамам. 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 с

 н
а
р

о
д

н
о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

о
й

 и
 т

р
а
д
и

ц
и

я
м

и
 

II неделя Игрушки. Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. 

Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Экскурсия в 

марта Народная этнографичес-кий 

 игрушка музей ДОУ. 

III неделя Загадки. Праздник 

марта Песенки. Масленица. 

 Потешки 
Выставка детского 

  творчества. 

IV неделя Народные  

марта игры  

В
ес

н
а

 

I неделя Домашние Расширение представлений о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась травка и 

т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Выставка детского 

апреля птицы творчества. 

II неделя Весенние  

апреля одежда и 

обувь 
Огород на окне. 

III неделя Встречаем  

апреля весну  

М
о
н

и
т
о
р

и
 

н
г
 

IV неделя 

апреля 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

Л
ет

о
 

I неделя Деревья. Кусты Расширение представлений детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(изменения в природе, в одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формирование  элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

Выставка детских 

мая  творческих работ. 

  
Участие в посадке 

  огорода. 

  
Музыкальное 
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  исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. 

развлечение. 

II неделя Первые цветы  

мая   

III неделя Насекомые  

мая   

IV неделя Лето красное  

мая   

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4 

–я неделя августа). 

Средняя группа (4 - 5 лет) 
 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 

 

 

 
Период 

 

 

 
Тема 

 

 

 
Развернутое содержание работы 

 

 

 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

 

I неделя 

сентября 
Мой 

любимый 

детский 

сад 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др. 

Праздник День 

Знаний. 

 

Подведение итогов 

конкурса 

«Лучшая 

прогулочная 

площадка». 

О
се

н
ь

 

II неделя 

сентября 

Осень Расширение представлений детей об осени. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели 

Праздник Осени. 

Турпоход. 

Выставка детского 

творчества. 
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III неделя 

сентября 

Огород. 

Овощи 

цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Расширение знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения в природе. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Выставка семейных 

творческих работ. 

IV неделя 

сентября 

Сад. 

Фрукты 

 I неделя 

октября 
Кто я? 

Какой я? 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии и возраста, имен 

родителей. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. 

Формирование положительной самооценки, 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший и его 

любят). 

Развитие представлений детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Оформление 

фотогазеты 

«Вместе мы одна 

семья». 

 

 
Презентация 

семей 

«Интересно мы 

живем». 

II неделя 

октября 
Моя 

семья 

III неделя 

октября 
Квартира. 

Мебель. 

Посуда 
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М
о
й

 г
о
р

о
д

. 
М

о
я

 с
т
р

а
н

а
 

IV неделя 

октября 

Наш 

микро- 

район 

Знакомство с родным городом 

(микрорайоном). Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах транспорта и 

его назначении. Расширение представлений о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширение представлений о профессиях. 

Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Выставка детских 

творческих работ, 

макетов. 

I неделя 

ноября 
Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 II неделя 

ноября 
 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

й
 п

р
а
зд

н
и

к
 

III неделя 

ноября 
Одежда. 

Обувь 

Расширение представлений об одежде и обуви. 

Установление связей между изменениями в 

природе и в одежде людей. 

Выставка детских 

творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV неделя 

ноября 
Домашние 

животные 

Обогащение представлений о домашних 

животных и их детенышах. 

I неделя 

декабря 
Дикие 

животные 

Расширение представлений о диких животных и 

их детенышах, об особенностях их жизни в 

зимний период. 

II неделя 

декабря 
Здравствуй, 

зимушка- 

зима 

Расширение представлений детей о зиме. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи   между   явлениями   живой   и   неживой 

природы. Развитие умения замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

III неделя 

декабря 
Любимые 

сказки 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы детских сказок. Развитие умения 

слушать и эмоционально отзываться на 
прочитанное. 
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IV неделя 

декабря 

Новый год Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 
Театрализация 

сказок. 

Праздник 

Новый год. 

З
и

м
а

 

II неделя 

января 
Зимние 

забавы 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о месте, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Спортивный 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выставка детских 

творческих работ. 

Акция 
 

«Птичья 

столовая». 

III неделя 

января 
Зимующие 

птицы 

Расширение представлений о диких и домашних 

птицах. Воспитание заботливого отношения к 

птицам. 

IV неделя 

января 
Домашние 

птицы 

Д
ен

ь
 

З
а
щ

и
т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
 

I неделя 

февраля 
Комнатные 

растения 

Формирование начальных представлений о 

комнатных растениях и способах ухода за ними. 

Воспитание бережного отношения к растениям. 

Выставка 

детских 

творческих 

работ II неделя 

февраля 
Папины 

профессии 

Формирование начальных представлений о 

мужских профессиях. Воспитание уважения к 

труду. 
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III неделя 

февраля 
Папин 

праздник 

Знакомство детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), с 

военной тематикой ( танк, самолет, военный 

крейсер), с флагом России. Воспитание любви к 

Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формирование у мальчиков стремления быть 

сильными и смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Изготовление 

подарков для 

пап 

8
 М

а
р

т
а

 

IV неделя 

февраля 
«Мамы 

разные 

нужны» 

(Женские 

профессии) 

Организация  всех видов деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 
 

Праздник 8 

Марта. 

I неделя 

марта 
Мамин 

праздник 

З
н

а
к

о
м

ст
в

о
 с

 н
а
р

о
д

н
о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

о
й

 и
 т

р
а
д
и

ц
и

я
м

и
 

II неделя 

марта 
Русский 

фольклор 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписей. 

Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 
Праздн

ик 

Маслен

ицы. 

III неделя 

марта 
Народная 

игрушка 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

IV неделя 

марта 
 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуальн

ого маршрута 

развития 

ребенка. 

В
ес

н
а

 

I неделя 

апреля 

Весна Расширение представлений детей о весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

Выставка 

детского 

творчества 

II неделя 

апреля 
Встречаем 

птиц 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4 

–я неделя августа). 

Старшая группа (5-6 лет) 

 III неделя 

апреля 
Пробуж- 

дение 

природы 

(животные и 

растения) 

бережного отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование представлений о работах, 

проводимых весной в саду и в огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

IV неделя 

апреля 
Насеко- 

мые 

Формирование представлений о насекомых. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Изготовление 

альбомов. 

I неделя 

мая 
День 

Победы 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам 
войны. 

Спортивное 

развлечение. 

Л
ет

о
 

II неделя 

мая 

Садовые и 

полевые 

цветы 

Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу, о профессии лесника. 

Выставка детских 

творческих работ. 

III неделя 

мая 
Деревья, 

кустар- 

ники 

IV неделя 

мая 
Здравствуй, 

лето! 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 

 

 

 
Период 

 

 

 
Тема 

 

 

 
Развернутое содержание работы 

 

 

 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

 

I неделя 

сентября 
Наш 

любимый 

детский сад 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, к книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы и т.д.), расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 
 

«День Знаний». 

О
се

н
ь

 

II неделя 

сентября 
Золотая 

осень 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение

 знакомства с 

сельскохозяйственными  профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о явлениях 

природы. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 
Расширение представлений о неживой природе. 

Выставка 

семейного 

творчества. 

Выставка детских 

творческих работ. 

Праздник Осени. 

III неделя 

сентября 
Огород. 

Овощи 

IV неделя 

сентября 
Сад. 

Фрукты 

Я
 в

ы
р

а
ст

у
 з

д
о
р

о
в

ы
м

 

I неделя 

октября 
Кто я? 

Какой я? 

Закрепление представлений о строении человека. 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки. Закрепление знаний 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширение знаний 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

 

 

 
Выставка 

семейных 

фотографий. 

II неделя 

октября 
Моя 

семья 
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 III неделя 

октября 
В здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

  

День Здоровья. 

Д
ен

ь
 н

а
р

о
д
н

о
г
о

 е
д

и
н

ст
в

а
 IV неделя 

октября 
Моя 

Родина – 

Россия 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Развитие 

интереса к истории своей страны. Воспитание 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Воспитание любви и уважения к матери. 

Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию, о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна, а Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

Музыкальное 

развлечение 

«Люблю тебя, 

Россия». 

 

 
Выставка детского 

творчества. 

I неделя 

ноября 

Мой родной 

город 

М
о
н

и
т
о
р

и
 

н
г
 

II неделя 

ноября 
 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

Н
о
в

ы
й

 
г
о
д

 

III неделя 

ноября 
Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Систематизация представлений о домашних 

животных. 

Выставка детских 

творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

IV неделя 

ноября 
Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Продолжение знакомства с дикими животными и 

их повадками. Формирование понимания того, 

что в природе нет вредных особей, все 

существующие живые организмы нужны для 

поддержания природного равновесия. 
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I неделя 

декабря 
Продукты. 

Посуда 

Формирование представления о продуктах, их 

классификации и значении для организма 

человека. Воспитание привычки к здоровому 

питанию. 

Расширение представлений о посуде. 

Закрепление знаний о ее назначении, цвете, 

форме, материале. Классификация посуды по 

назначению, материалу. 

Чаепитие. 

 

 

Выставка детских 

творческих работ. 

 II неделя 

декабря 
Одежда. 

Обувь 

Расширение представлений об одежде и обуви, 

их назначении. Классификация по возрасту, 

половой принадлежности, сезонности, 

материалу. 

 

Оформление 

«Журналов моды». 

Дефиле. 

 

Изготовление 

подарков 

 

 
Праздник «Новый 

год». 

Конкурс чтецов. 

III неделя 

декабря 
Готовимся к 

празднику 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

IV неделя 

декабря 

Новогод- 

ний 

праздник 
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З
и

м
а
 

II неделя 

января 
Волшеб- 

ница зима 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), об 

особенностях деятельности людей в городе и на 

селе, о безопасном поведении зимой. 

Выставка детского 

творчества 

III неделя 

января 
Зимующие 

птицы 

Формирование представлений о зимующих 

птицах. Сравнение питания зимующих и 

перелетных птиц. Закрепление умения 

находить, узнавать и называть зимующих птиц, 

выделять их характерные признаки. 

Выставка детских 

творческих работ. 

Акция «Птичья 

столовая». 

IV неделя 

января 
Зимние 

забавы 

Расширение представлений о влиянии активного 

отдыха на здоровье человека. Формирование 

навыков безопасного поведения во время 

зимних игр, развлечений. 

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Зимняя 

олимпиада. 

Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 I неделя 

февраля 
Все работы 

хороши 

Расширение представлений о людях разных 

профессий. Формирование понимания важности 

и значимости их труда. Привитие чувства 

благодарности человеку за его труд. 

Оформление 

альбома 

«Гордимся трудом 

родителей». 

II неделя 

февраля 

Транспорт Расширение представлений о транспорте. 

Классификация транспорта по месту, по 

назначению. Закрепление знаний о профессиях 

на транспорте. 

Выставка макетов. 
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III неделя 

февраля 
Наша 

Армия 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), с 

боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений. Формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Спортивный 

праздник. 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 
ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 

IV неделя 

февраля 
Бытовая 

техника 

Формирование представлений о предметах, 

облегчающих жизнь человека в быту. 

Закрепление правил безопасного пользования 

бытовой техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 8 Марта. 

 

 

Изготовление 

подарков. 

 

 

 

 

 
 

. 

I неделя 

марта 
Мамочка 

любимая 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение  гендерных представлений, 

формирование у мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны  относиться к 

женщинам внимательно, уважительно. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного отношения к самым 

близким людям, формирование потребности 

радовать близких добрыми делами. 

Н
а
р

о
 

д
н

а
я

 

II неделя 

марта 
Народные 

промыслы 

Продолжение знакомства с народными 
традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Выставка детского 

творчества 

 III неделя 

марта 
Русская 

изба 

Полхов-Майдан, Гжель). 
Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство с национальным

 декоративно-прикладным 

искусством. 

Знакомство с русской избой и другими 

строениями, их внутренним убранством, 

предметами быта, одежды. 

 

Фольклорный 

праздник. 
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Л
ет

о
 

II неделя 

мая 
Цветы Расширение знаний о цветах. Классификация цветов 

по месту произрастания (полевые, садовые). 

Закрепление умения узнавать и называть насекомых. 

Расширение представлений о значении насекомых в 

природе. 

Формирование эстетического и бережного отношения 

к природе. 

Акция «Нету 

краше 

клумбы 

нашей». 

 

 
Выставка 

детских 

творческих 

работ. 

III неделя 

мая 
Насеко- 

мые 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

IV неделя 

марта 
 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

В
ес

н
а

 

I неделя 

апреля 

Весна. 

Птицы 

прилетели 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках 

весны, о прилете  птиц, о связи между 

явлениями  живой и неживой   природы и 

сезонными   видами  труда,  о  весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Формирование представлений о космосе и его 
покорителях. 

Акция 
 

«Птичий домик» 

 

 

Выставка детских 

творческих работ. 

II неделя 

апреля 
День 

космо- 

навтики 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

III неделя 

апреля 

Деревья. 

Лес 

Расширение и уточнение представлений о 

деревьях и растениях леса. Классификация 

деревьев. Обучение установлению причинно- 

следственных связей между природными 

явлениями, состоянием растений и условиями 

окружающей среды. Обучение безопасному и 

разумному поведению в природе. 

Выставка детских 

творческих работ. 

IV неделя 

апреля 
Опасности 

вокруг нас 

I неделя 

мая 
День 

Победы 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Экскурсия к 

Монументу Славы. 
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IV неделя 

мая 
Скоро 

лето! 

Формирование у детей обобщенных представлений о 

лете как времени года, о признаках лета. Расширение 

и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

потомства). Формирование представлений 
о съедобных и несъедобных грибах. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4 

–я неделя августа). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

И
н

те
гр

и
р
у
ю

щ
ая

 

те
м

а 
п

ер
и

о
д

а 

 

 

 
Период 

 

 

 
Тема 

 

 

 
Развернутое содержание работы 

 

 

 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Д
ен

ь
 з

н
а
н

и
й

 

I неделя 

сентября 
Скоро в 

школу 

Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о профессии 

учителя и роли ученика, положительного 

отношения к этим видам деятельности. 

Праздник 
 

«День Знаний». 

 О
се

н
ь

 

II неделя 

сентября 
Золотая 

осень 

Расширение знаний детей об осени. 

Закрепление знаний о саде, огороде, лесе. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Праздник 

«Осень». 
 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление 

плаката 

III неделя 

сентября 

Фрукты. 

 

 

Овощи 
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 IV неделя 

сентября 
Лес – 

бесценная 

кладовая 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Расширение представлений детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

«Осторожно! 

Ядовитые грибы». 
 

Выставка 

семейных 

творческих работ. 

М
о
й

 г
о
р

о
д

. 
М

о
я

 с
т
р

а
н

а
. 
М

о
я

 

п
л

а
н

ет
а
 

I неделя 

октября 
Кто я? 

Какой я? 

Закрепление представлений о строении 

человека и функциях его внутренних органов. 

Проектная 

деятельность 

II неделя 

октября 
Моя 

малая 

Родина 

Расширение представлений детей о родном 

крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 

 

 

 

 

 
 

Выставка 

детского 

творчества 

III неделя 

октября 

Мы – 

Россияне, 

мы – 

новоси- 

бирцы 

 IV неделя 

октября 
Земля – 

наш общий 

дом 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об 

истории России. 

Углубление и уточнение представлений о 

Родине – России. Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране. 

Воспитание чувства гордости за ее 

достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширение представлений о Москве – 

главном городе России. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

I неделя 

ноября 

День 

народного 

единства 

М
о
н

и
т
о
р

и
 

н
г
 

II неделя 

ноября 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

 Н
о
в

ы
й

 
г
о
д

 

III неделя 

ноября 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Закрепление знаний о домашних и диких 

животных, их сходствах и отличиях. 

Закрепление умения сравнивать и 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения. Воспитывание любви и 

бережного отношения к природе. 

 

Выставка детского 

творчества. 

IV неделя 

ноября 
Дикие 

животные и 

их 

детеныши 
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 I неделя 

декабря 

Продукты. 

Посуда 

Закрепление представлений о разновидностях 

продуктов и посуды. Закрепление и 

расширение представлений о полезных и 

вредных для здоровья продуктах. 

 

Выставка детского 

творчества. 

II неделя 

декабря 
Одежда. 

Обувь 

Закрепление представлений об одежде и обуви. 

Классификация по сезонной и половозрастной 

принадлежности, по материалу, из которого они 

изготовлены. Воспитание бережного отношения 

к одежде и обуви. 

III неделя 

декабря 

Готовимся к 

празд- нику 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомство с основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально- положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 
Праздник Новый 

год. 

 

 
Конкурс 

творческих работ. 

IV неделя 

декабря 

Новогод- 

ний 

праздник 

З
и

м
а
 

II неделя 

января 

Зимушка 

хрус- 

тальная 

Расширении и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), о 

деятельности людей и в городе и на селе, о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского 

и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение представлений о влиянии 

активного отдыха на здоровье человека. 

Формирование навыков безопасного поведения 

во время зимних игр, развлечений. 

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Выставка детского 

творчества. 

Зимняя 

олимпиада. 

 

 

 

 
Зимняя 

олимпиада. 
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III неделя 

января 

Зимующие 

птицы 

Углубление представлений о зимующих птица. 

Побуждение к заботе о птицах зимой. 

Акция 
 

«Птичья столовая» 

IV неделя 

января 
Животные 

севера 

Знакомство с природой Арктики и Антарктики, 

обитателями Севера. 

Формирование представлений об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

 

Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

I неделя 

февраля 
Безопас- 

ность на 

дороге 

Закрепление знаний о правилах дорожного 

движения, правилах поведения на дорогах и 

улицах. Воспитание культуры поведения на 

улице и в транспорте. 

Выпуск детских 

плакатов 

«Правила знаем и 

соблюдаем» 

II неделя 

февраля 

Кем быть? Расширение представлений о профессиях. 

Закрепление знаний о профессиях родителей. 

Расширение гендерных представлений. 

Воспитание уважения к труду взрослых и 

результатам их труда. 

Презентация 

детских проектов 

«Камера смотрит в 

будущее» 

III неделя 

февраля 
Наша 

Армия 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

с боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений. Формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитание у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля – «День 

Защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

творчества. 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 

д
ен

ь
 

IV неделя 

февраля 
Умные 

машины – 

мамины 

помощники 

Расширение представлений о бытовой технике. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

обращения с ней. 
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I неделя 

марта 
8 Марта Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений: 

мужчины должны относиться к женщинам 

внимательно, уважительно. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного отношения к самым 

близким людям, формирование потребности 

радовать близких добрыми делами. 

 

 
 

Праздник 
 

«8 Марта». 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 
 

. 

Н
а
р

о
 

д
н

а
я

 

II неделя 

марта 

Народные 

промыслы 

Знакомство детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, 

Фольклорный 

праздник. 

 III неделя 

марта 
Устное 

народное 

твор- 

чество 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с народными 

песнями, плясками. 

Расширение представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству родного 

края, любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

 

Выставка детского 

творчества 

М
о
н

и
т
о
р

и
 

н
г
 

IV неделя 

марта 
 

Заполнение диагностических листов 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

В
ес

н
а

 

I неделя 

апреля 

Весна. 

Птицы 

прилетели 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда, о весенних 
изменениях в природе. 

Акция 
 

«Птичий домик». 
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II неделя 

апреля 
Загадки 

космоса 

Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. Знакомство с работой в 

космосе российских космонавтов в наши дни. 

Выставки детских 

творческих работ. 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

III неделя 

апреля 
О дружбе и 

друзьях 

Воспитание внимания к сверстникам и заботы о 

младших. Закрепление правил 

доброжелательного отношения к другим детям. 

Акция «Всем, чему 

я научился, я с 

друзьями 

поделился». 

IV неделя 

апреля 
Былинные 

богатыри 

Знакомство детей с русскими былинами. 

Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа. 

Спортивный 

праздник. 

I неделя 

мая 
День 

Победы 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах 

прадедушек, прабабушек. 

Рассказы о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка детского 

творчества. 
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Д
о
 с

в
и

д
а
н

и
я

, 
д

ет
ск

и
й

 с
а
д

! 

II неделя 

мая 
Круглый 

год 

Закрепление знаний о временах года, сезонных 

изменениях в природе, связанных с различными 

временами года, о последовательности месяцев в 

году. 

Расширение знаний о народных приметах. 

Изготовление 

журнала 

«Народные 

приметы» 

III неделя 

мая 
Природа и 

здоровье 

Формирование понимания того, что 

окружающая среда влияет на состояние 

человека. Расширение представлений об 

основах здорового образа жизни. 

Воспитание желания вести здоровый образ 

жизни. Воспитание умения видеть 

эмоциональное и физическое состояние 

взрослых и детей, понимать растения и 

животных, находящихся рядом с человеком, 

проявлять соответствующее отношение в 

каждом конкретном случае. 

IV неделя 

мая 

До 

свидания, 

детский сад! 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 
 

«До свидания, 

детский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4 

–я неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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3.3. Краткая презентация АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха 

  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями слуха  (далее – Программа) разработана с учетом специфики 

дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), на основе Федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ДО. Данная Программа разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с нарушениями слуха 

   Программа раскрывает общую модель образовательного процесса в ДОУ, возрастные 

нормативы развития, общие и особые образовательные потребности детей с нарушениями 

слуха раннего и дошкольного возраста, определяет структуру и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях.  

   Механизмом адаптации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) выступает формирование образовательной программы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с нарушениями слуха. 

    Элементы механизма адаптации: 

- целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются с учетом оценки 

реальных возможностей воспитанников с нарушениями слуха; 

- определение специальных условий образования, 

- выбор приоритетных направлений деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей  детей с нарушениями слуха 

- уточнение предметного наполнения и, при необходимости, объема образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, исходя из принципа педагогической 

целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, коррекционно-развивающей деятельности; 

- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий. 

   Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

   Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой обозначаются 

цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности 

детей с нарушениями слуха, определяются приоритетные направления коррекционно-

образовательной деятельности, принципы и подходы к формированию Программы, 

механизмы адаптации АОП, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых 

ориентиров)  

   Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО:  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 В каждой образовательной области выделяются  актуальные для ее освоения воспитанниками 

с нарушениями слуха виды детской деятельности, образовательная деятельность В данном 

разделе раскрываются характер взаимодействия взрослых с детьми, взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 



 

248  

  

   Освоение адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушениями 

слуха содержания пяти образовательных областей обеспечивает развитие у воспитанников с 

нарушениями слуха предпосылок освоения на следующей ступени образования АОП НОО. 

   С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушениями слуха 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку профилактику и при необходимости коррекцию трудностей 

развития, успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе, адаптацию и интеграцию детей с нарушениями слуха в общество.  

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования детей с 

нарушениями слуха дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп   

комбинированной направленности. 

   Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями слуха не имеющих других, первичных нарушений 

(сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В то же время, Программа учитывает 

особенности здоровья детей этой группы. 

   Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности педагогов 

и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности воспитанников. Под 

совместной деятельностью педагогов и детей с нарушениями слуха понимается деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. Особое внимание в  

   Под самостоятельной деятельностью детей с нарушениями слуха понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

   В организационном разделе Программы представлены особенности организации 

психолого-медико-педагогического обследования и мониторинг динамики развития 

зрительного восприятия и сформированности компенсаторных механизмов, материально – 

техническое обеспечение, оснащенность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, режим дня, организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, психолого-педагогические и кадровые условия реализации 

Программы.  

   Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена, в первую очередь, на оценку созданных в ДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 


