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I.Целевой раздел Программы 

 

     1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации МБДОУ д/с № 306 разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 (далле – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022 (далее – ФАОП ДО). 

Программа представляет собой целостную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в группах компенсирующей и комбинированной направленности МБДОУ д/с № 306 для 

детей с нарушением слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) с 3 до 7 лет.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее – Программа) разработана педагогами 

МБДОУ д/с № 306 (далее - Организации) с учетом мнения родителей (анкетирование, согласование). 

Программа периодически корректируется в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы 

и образовательными запросами родительской общественности. В соответствии с положениями 

ФАОП ДО. Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО. (ФАОП ДО). 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Целью реализации Программы для детей, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации является обеспечение условий для дошкольного образования детей с нарушением 

слуха с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с нарушением слуха; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

Данная Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМК 

рекомендована АОП для детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. 

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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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• 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. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа «Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре в 

условиях ДОУ» 

Цель: Задачи:  

Приобщение детей к 

народной культуре. 

 

Создание условий для погружения детей в культуру русского 

народа. 

Воспитание интереса к народной культуре. 

Обеспечение положительного эмоционально-психологического 

настроя детей. 

Развитие навыков эффективного социального взаимодействия в 

ходе совместной игровой и творческой деятельности. 

Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 

эмоций. 

Программа «Мы вам рады!» 

Цель: Задачи: 

Создание условий, 

способствующих охране и 

укреплению 

психологического здоровья 

детей, обеспечения их 

Способствовать укреплению психологического здоровья детей, 

обеспечить их эмоционального благополучие в процессе адаптации 

к новым условиям в ДОУ. 

Развивать навыки взаимодействия участников образовательного 

процесса (педагоги - родители), для создания благоприятной 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/5f5cb40516ee02fbf363874f04596916_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/5f5cb40516ee02fbf363874f04596916_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/0f8a75c1767cf83c2413a324c22fe567_0.pdf
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эмоционального 

благополучия в процессе 

адаптации детей. 

 

эмоциональной атмосферы в группе, что способствует 

благоприятной адаптации детей дошкольного возраста. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов 

в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

период адаптации к условиям ДОУ.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Зеленая тропинка»  

Цель: Задачи: 

Ознакомление с природой 

родного края, формирование 

экологической культуры 

дошкольников 

Способствовать формированию у детей элементарных 

представлений о взаимосвязях и взаимодействиях живых 

организмов со средой обитания, бережного отношения к 

природным объектам.  

Создать условия для развития устойчивого интереса детей к 

природе, ее неживым и живым объектам и природным явлениям, 

потребности познания окружающего мира, вдумчивого и 

бережного отношения к объектам природы. 

Способствовать формированию основ экологического мышления, 

познания основных законов, взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе. 

Содействовать воспитанию бережного отношения к природе. 

Программа «Математика в любое время» 

Цель:   Задачи: 

Создание условий для 

формирования элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста через 

познавательную 

деятельность. 

 

Способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

«дочисловой» и «числовой» стадией в соответствии с 

индивидуальными  и возрастными возможностями.  

Развивать познавательную инициативу, любознательность у детей 

дошкольного возраста. 

Формировать у детей дошкольного возраста предпосылки 

прединженерного мышления. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Риторика для дошкольников» 

Цель:  Задачи: 

Создание условий для 

обучения детей общению в 

конкретных речевых 

ситуациях. 

 

Познакомить детей с нормами русского литературного языка. 

Привлечь внимание к живому слову, пробудить интерес к истории 

языка. 

Воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству 

родной речи.  

Способствовать развитию качества голоса (тембр, силу, высоту); 

дикцию, темп речи, дыхание. 

Сформировать умение излагать свои мысли последовательно, 

убедительно. 

Помочь приобрести знания об искусстве человеческих 

взаимоотношений, помочь приобрести опыт адекватного поведения 

в различных речевых ситуациях. 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/158cd9e8f81cea45f0712aaace604125_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/25ae746323717e589c3655722176ef84.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/d284eff12bc59b965ad7b93f50d19b77_0.pdf
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Помочь детям освоить формулы речевого общения. 

Воспитывать уважение к собеседнику. 

Программа «Развиваем речь играя» 

Цель:  Задачи: 

Создание условий для 

развития речи у детей 

дошкольного возраста (а 

именно: обогащение 

активного словаря, развитие 

диалогической речи, 

развитие связной речи, 

интонационной 

выразительности) через 

организацию тематических 

сюжетно-ролевых игр. 

Обогащать активный словарь у детей дошкольного возраста 

посредством тематических сюжетно-ролевых игр. 

Развивать у детей дошкольного возраста связную речь. 

Формировать детей дошкольного возраста грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь. 

 

Образовательная область Художественно – эстетическое развитие 

Программа «Играем в театр» 

Цель: Задачи 

Развитие творческих  

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность 

Развивать  у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа. 

Обогащать и активизировать словарь детей, совершенствовать 

звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую 

речь. 

Формировать опыт социальных навыков поведения. 

Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной и других 

видов деятельности в педагогическом процессе. 

Создать  условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых (педагогов и родителей) 

Программа Анимационная студия «Пчёлка» 

Цель: Задачи:  

Создание условий для 

художественно-

эстетического развитие 

дошкольников с помощью 

вовлечения детей в новую 

продуктивную деятельность 

(создание мультфильма) 

 

Способствовать у детей дошкольного возраста формированию 

представлений о техниках создания мультфильма, законами 

развития сюжета и правилами драматургии. 

Развивать эмоциональную сферу и творческие способности 

ребенка, посредством мультипликации. 

Воспитывать у детей дошкольного возраста культуру зрительского 

восприятия. 

Приобщать детей к культурным нормам действий и взаимодействия 

с другими людьми. 

Программа Театральная студия «Изюминка» 

Цель: Задачи:  

Создание условий для 

творческого развития детей 

старшего дошкольного 

возраста, через организацию 

Способствовать формированию представлений у детей 

дошкольного с театральной деятельностью (виды театров; 

устройство театрального здания;  профессии создающие 

спектакль). 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/ce8f7df106b69a00377e201eb6273122_1.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/ce8f7df106b69a00377e201eb6273122.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/db5d44763bf400ebe1b1505efb7c2191.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/b7208bddbe3ddcaa31103d1f50f09213_1.pdf
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театрализованной 

деятельности в группе. 

 

Развивать у детей дошкольного возраста способность 

самостоятельно организовывать и обыгрывать театральные 

постановки. 

Воспитывать у детей дошкольного возраста культуру и правила 

поведения в театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Здоровый малыш» 

Цель: Задачи 

создание оптимальных 

условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление 

физического здоровья детей, 

сохранение и поддержание 

их индивидуальности, 

приобщение детей к 

ценностям здорового образа 

жизни. 

Задачи воспитательной направленности: 

Способствовать проявлению разумной смелости, решительности и 

уверенности в своих силах, с помощью подбора физических 

упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для 

выполнения физических упражнений, направленных на 

преодоление трудностей физического характера, терпению и 

выносливости  

Способствовать формированию уверенности в своих движениях, 

развивать самоконтроль за своей осанкой. 

Создавать и обеспечивать положительный микроклимат в процессе 

занятий физической культурой. 

Задачи оздоровительной направленности: 

Формировать положительное отношение к занятиям физической 

культурой и физическим упражнениям через использование 

естественных факторов природы, создание благоприятных для 

ребёнка условий для полноценного развития его двигательного 

аппарата. 

Формировать у детей жизненно важные двигательные умения и 

навыки, способствующие укреплению здоровья.  

Способствовать укреплению связочно-суставного аппарата, всех 

групп мышц, терморегуляции, центральной нервной системы, 

органов чувств, двигательных анализаторов, деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Способствовать формированию необходимых знаний в области 

гигиены, медицины, физической культуры, личной безопасности. 

Задачи образовательной направленности: 

Организовать процесс обучения в естественных условиях и 

обстоятельствах, для многостороннего воздействия средств 

окружающей среды. 

Создавать для ребёнка благоприятные условия для 

самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью его собственных усилий. 

Развитие представлений детей о здоровье, о безопасном поведении, 

способствующем сохранению и укреплению здоровья.   

При постановке частных задач, направленных на обучение, 

закрепление и совершенствование различных двигательных умений 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/4d5c989eb01816697867e11b5c9f28cb.pdf
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и навыков, необходимо учитывать возрастные, половые, 

личностные особенности и уровни физической подготовленности 

детей.  

Данные задачи ставятся в определённой последовательности, 

учитывая объективные закономерности формирования 

двигательного действия и логику образовательного процесса. 

Программа «Детский сад – территория здоровья» 

Цели: Задачи:  

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, привитие 

навыков здорового образа 

жизни. 

 

Создание дополнительных условий для оздоровления и укрепления 

здоровья воспитанников 

Создание условий для различных форм двигательной активности 

воспитанников в течение дня. 

Повысить функциональные и адаптационные возможности 

организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной 

организации оздоровительной работы. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 

развития детей с учетом современных научных подходов, 

мониторинга оценки влияния оздоровительных технологий на 

организм ребенка. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с кохлеарной имплантацией 

 

    Знание психолого-педагогических особенностей прооперированного ребенка является 

необходимым условием для построения эффективного коррекционного процесса в образовательных 

организациях.  

     М. Е. Баулина в своем исследовании делает вывод о том, что у детей с кохлеарным имплантом 

(КИ) на успешность усвоения учебного материала не только недостатки речи или слухового 

восприятия могут оказывать негативное влияние, но и нарушения других высших психических 

функций.  

         И. В. Королева отмечает, что большинство детей с нарушениями слуха, в том числе и дети с 

КИ, отстают от нормально слышащих сверстников в развитии даже двигательных и зрительных 

навыков. Многие из них плохо двигаются, а те кто, на первый взгляд, очень подвижны, на самом 

деле не могут выполнять точные движения, испытывают выраженные трудности при выполнении 

последовательности движений, у них проблемы с координацией любых движений и, особенно, 

тонкой моторикой пальцев. А это уже связано с речью, так как процесс говорения представляет 

собой быструю и тонко координированную последовательность движений разных органов. Все эти 

нарушения автор связывает с наличием у многих глухих детей поражения мозга той или иной 

степени, в том числе и его двигательных центров вследствие различных факторов (патологии 

беременности и родов, перенесенных нейроинфекций и пр.). К тому же при глухоте повреждаются не 

только структуры улитки, но и связанный с ним орган равновесия, что обусловливает возникновение 

нарушений равновесия у таких детей. А это, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на 

развитие общей двигательной активности и координации у ребенка.  

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/efffe63060f8eb2bee0dc29695ba51d0.pdf
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        Сохранность процессов зрительного восприятия сочетается с нормотипичным состоянием и 

зрительного внимания, благодаря чему отмечается высокий уровень компенсаторных возможностей 

у детей с КИ при выполнении невербальных заданий.  

        Дети с КИ являются более успешными в освоении учебной программы по сравнению с глухими 

детьми, но в то же время они продолжают отставать от уровня их слышащих сверстников.  

        Особенности умственной работоспособности обучающихся с КИ зависит в большей степени от 

наличия сопутствующих заболеваний, нежели от факта проведения операции. Это отражается на 

нейродинамических процессах. Их снижение значительно влияет на становление процессов памяти и 

внимания.  

        И. В. Королева также отмечает, что дети с КИ, имеющие сопутствующие психические 

нарушения, которые могут быть связаны с патологией нервной системы, задержкой психического 

развития (ЗПР), незрелостью эмоционально-волевых процессов, педагогической запущенностью, 

нуждаются в обязательных занятиях с психологом по развитию мышления, эмоционально-волевых 

качеств, навыков общения, учебных навыков и прочих психических функций. Это связано с тем, что 

несформированность этих навыков тормозит развитие слуха, понимания речи и устной речи у 

ребенка. К тому же автор рекомендует посещать занятия с психологом во взаимодействии с 

занятиями других специалистов не только при наличии сопутствующих нарушений, но и всем детям 

с КИ, т. к. в таком случае они быстрее усваивают необходимые навыки (понимание речи, говорение) 

и достигают уровня развития своих сверстников. 

         В публикациях Ю. И. Михалиной, И. В. Евтушенко, рассматриваются трудности, связанные с 

процессами обобщения. В. О. Казицева также отмечает недостатки процессов обобщения в рамках 

изучения понятийного мышления у детей с КИ. Автор сделал вывод о нарушении и процессов 

синтеза вследствие нарушения речевой деятельности. В исследовании А. Эдвардса и др. 

обследуемые с КИ не справились с геометрическими задачами лучше, чем с арифметическими. 

Таким образом, подчеркивается влияние низкого словарного запаса и трудностей понимания 

абстрактных понятий на способность к правильному выполнению задач даже в случаях, когда 

предусмотрена зрительная опора. 

        Л. М. Кобрина, Е. С. Хименкова указывают на то, что уровень сформированности речи и 

коммуникативных навыков обучающихся после кохлеарной имплантации соответствует низкому 

уровню. Речевой слух и связная речь также не сформированы. Обучающиеся не стремятся к 

налаживанию контактов друг с другом, в то же время слышащие сверстники не хотят 

взаимодействовать с такими детьми. Дети с КИ часто безынициативны в общении, принимают 

участие в нем только при активности других людей. После кохлеарной имплантации дети поначалу 

оказываются в «коммуникационном вакууме»: любая стимуляция к речевой активности вызывает у 

них негативные эмоции. Включение таких обучающихся во внеурочную деятельность является 

важным аспектом, который способствует накоплению социального опыта. Авторы приходят к 

выводу о том, что создание всех необходимых условий для формирования речевого поведения и 

организация практики речевого общения у обучающихся с КИ дает положительную динамику в 

формировании устной речи и развитии речевого слуха. Дети постепенно начинают проявлять больше 

речевой активности, стремление к речевой деятельности. Желание общаться посредством речи также 

становится выраженнее. Для проявлений коммуникации характерны короткие восклицания, 

звуковые попытки сказать слово, назвать предмет. А. С. Люкина выявила, что обучающиеся с КИ 

даже при овладении в определенной степени коммуникативными умениями применяют их в 

индивидуальном взаимодействии в специально организованных условиях, но на фронтальных 

занятиях  практически ими не пользуются или пользуются значительно реже. 
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        Л. Кетелаар и др. определили, что проявление моральных эмоций детям с КИ свойственно в 

меньшей мере, чем их слышащим сверстникам. Выражение стыда и вины тоже имеет низкую 

интенсивность у прооперированных детей, для них меньше характерно чувство гордости. У таких 

детей отмечается недостаточное понимание, что от них ожидают со стороны морального поведения в 

определенных ситуациях. Отмечается положительная взаимосвязь возраста ребенка с КИ и его 

моральных эмоций, что может говорить о таких же закономерностях становления моральных 

качеств, как и у слышащих сверстников. Однако отличается скорость их становления, то есть оно 

проходит с задержкой. Т. Мост, С. Ингбер, Е. Хелед-Ариам в результате проведенного исследования 

делают вывод о том, что распознавание мимики у детей с КИ сформировано на более низком уровне 

по сравнению со слышащими. Их способность различать интонации в устной речи также отстает от 

показателей детей с нормальным слухом. Л. Кетелаар, С. Рифф и др. выявили зависимость 

поведенческих проблем от количества установленных КИ. Таким образом, детям с двумя КИ 

свойственно более спокойное поведение, а также они более эмпатичны и социально компетентны. 

Вследствие того, что наличие двух КИ повышает слуховые возможности детей, у них происходит 

более быстрое развитие понимания речи, накопление словаря и достигается более высокий 

вербальный интеллект, по сравнению со сверстниками с одним КИ. Это делает возможным развитие 

и совершенствование коммуникативных навыков, облегчает социальное обучение, улучшает 

эмоциональную саморегуляцию, что оказывает положительное влияние на развитие эмоционально-

волевой сферы детей в целом. 

    Таким образом, у детей с кохлеарным имплантом наблюдаются особенности слухового 

восприятия, внимания, понятийного мышления, с разных сторон рассмотрены отличительные черты 

эмоционально-волевой сферы обучающихся, коммуникативных способностей. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации 

       В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах и 

компенсирующей и комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

        Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

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

потребностей данной категории детей. Эти потребности, естественно, отличаются у оглохших детей, 

у дошкольников, уже владеющих фразовой речью, у еще не говорящих детей, у детей раннего 

возраста. В самом общем виде их можно охарактеризовать следующим образом: 

        индивидуальный подход к образованию ребенка с КИ на первоначальном и последующем 

этапах реабилитации с учетом психофизических возможностей ребенка на каждом из них; 

          коррекционная работа, направленная на активное сенсорно-перцептивное и коммуникативное 

развитие, а также в целом на амплификацию (обогащение) его развития сразу после выявления 

проблемы (в дооперационный период) и сразу после КИ; 

           обеспечение постоянного взаимодействия детей с КИ с нормально слышащими и 

говорящими дошкольниками и взрослыми; 

           организация особой предметно-развивающей, пространственной среды, способствующей 

полноценному усвоению вербальной коммуникации; 

        использование специальных подходов, методов и приемов при развитии ребенка после КИ; 
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         комплексный подход в сопровождении образования ребенка после КИ, включающий 

взаимодействие специалистов педагогического и психологического профиля, а также медицинского 

(аудиологии); 

       целенаправленная работа по сопровождению семьи ребенка после КИ в образовательном 

процессе.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

• Поддержка разнообразия детства. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

• Позитивная социализация ребенка. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

•  Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 

•  Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

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 обучающихся, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации, 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 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 



13 
 

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). 

 

1.5. Планируемые результаты Программы 

 

       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 целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.5.1. 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 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. 
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1.5.2. 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 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 
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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 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 
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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 

ребенка с КИ могут существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и 

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

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

        Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ по Программе 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

  карты наблюдений детского развития фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

  карты развития ребенка – индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). Мониторинг 

проводится в соответствии с разработанным положением «Педагогический мониторинг 

индивидуального развития ребенка» Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об индивидуальном развитии ребенка для эффективного 

решения задач по индивидуализации образовательного процесса в МБДОУ и оптимизации. 

  Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизация работы с группой детей. 

  Задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации об 

индивидуальном развитии детей; 

 координация деятельности всех участников мониторинга. 

При проведении мониторинга детского развития используются следующие методы: воспитатели 

осуществляют мониторинг методом педагогического наблюдения.  

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и родителями и 

используется для планирования и осуществления деятельности с детьми (организация развивающих 

ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности и интересы каждого ребёнка. 

Кроме этого, воспитатель проводит изучение продуктов деятельности детей: рисунки, поделки, 

аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули 

работы ребёнка. 
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Специалисты (педагог-психолог, инструктор физической культуры, учитель- дефектолог) 

используют метод педагогического наблюдения и дополнительные диагностические методики в 

соответствии с профилем своей деятельности. 

Учителя-логопеды отслеживают уровень речевого развития детей. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую, проводят педагоги-психологи.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведение квалифицированной коррекции 

развития детей.  

Результаты мониторинга оформляются в индивидуальные карты развития ребенка. Обсуждение 

индивидуальных особенностей ребенка осуществляется всеми участниками по результатам их 

мониторинга. 

Организационной формой обсуждения и анализа результатов мониторинга являются - 

координационные совещания или координационные встречи всех участников мониторинга, на 

которые могут и организуются по мере готовности результатов у всех участников мониторинга. 

По результатам совещаний заполняется индивидуальный маршрут развития ребенка, 

принимаются совместные решения по поводу индивидуальных целей и задач развития каждого 

ребёнка. 

Медицинские работники изучают анамнез по медицинским документам ребенка, проводят 

оценку физического развития и состояния здоровья детей. 
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II. Cсодержательный раздел Программы 

 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

• Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с кохлеарной имплантацией. 

• Рабочая программа воспитания: целевой, содержательный и организационный раздел.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности для обучающихся с 

ОВЗ осуществляется реализация АОП ДО, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с КИ по 5 

образовательным областям 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          В области социально-коммуникативного развития обучающихся с КИ в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности. 

 Для 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; 
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2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

создают в Организации различные возможности для приобщения обучающихся к ценностям 

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

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

планировать совместную работу, что способствует развитию у обучающихся чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 

способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения; 

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

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Педагогические 

работники способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

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

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

собственные действия и (или) действия обучающихся комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают условия для 

свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие обучающихся в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Для 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 Организации различные возможности для приобщения глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 
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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. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: создают специальные 

условия для свободной игры 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: 
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на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, сгребать снег, собирать 

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

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

обучающихся принимать посильное участие в труде педагогических работников; 

создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

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

функциональное использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного развертывания 

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

учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучающихся на 

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

ласкового обращения с ней и с игрушками-животными. Не допускают попыток ломать, бросать 

игрушки. Приучают обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся действовать на 

основе подражания педагогическому работнику (а при необходимости и сопряженно с ним), 

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

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

обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в сюжет, 

отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы (мишки), укладывание 

в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. Обращают внимание обучающихся на 

необходимость правильного точного использования игрушек: посуды, одежды, мебели, предметов 

обихода. 

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

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

повторение названия игрушек и действий совместно со педагогическим работником или отраженно 

за ним). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

        В области познавательного развития 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 
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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 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 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 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. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

       Содержание образовательной области "Речевое развитие" для обучающихся после операции 

кохлеарная имплантация представлено в разделе "Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями слуха". 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями слуха 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

Развития у 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 обучающихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной 

норме: 
1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

педагогические работники: 

способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора; 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла педагогические работники: 

создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

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

материалы, способы реализации замыслов; 

в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

в музыкальной деятельности на доступном 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 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 
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информации; 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла педагогические работники: 

создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в 

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

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

Для 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. 

 

2.1.5. Образовательная область «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 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 
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рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

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

правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка; 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма для удовлетворения естественной 

потребности обучающихся в движении; 

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

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений; 

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

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

Для обучающихся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной 

нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

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

работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

правил здорового питания, закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях 

с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошкольной 

образовательной организации является профилактика нарушений сенсомоторной сферы глухих, 

слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального внимания педагогических работников 

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

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности, развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении организуют 

специально организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
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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 обучающихся с КИ с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы:  
деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление 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. 

2.1.6. Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности, части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены в программах: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа «Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре в 

условиях ДОУ» 

Программа «Мы вам рады!» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Зеленая тропинка» 

Программа «Математика в любое время» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа «Риторика для дошкольников» 

Программа «Развиваем речь играя» 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/5f5cb40516ee02fbf363874f04596916_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/5f5cb40516ee02fbf363874f04596916_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/0f8a75c1767cf83c2413a324c22fe567_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/158cd9e8f81cea45f0712aaace604125_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/25ae746323717e589c3655722176ef84.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/d284eff12bc59b965ad7b93f50d19b77_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/ce8f7df106b69a00377e201eb6273122_1.pdf
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Образовательная область Художественно – эстетическое развитие 

Программа «Играем в театр» 

Программа Анимационная студия «Пчёлка» 

Программа Театральная студия «Изюминка» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Здоровый малыш» 

Программа «Детский сад – территория здоровья» 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/ce8f7df106b69a00377e201eb6273122.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/db5d44763bf400ebe1b1505efb7c2191.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/b7208bddbe3ddcaa31103d1f50f09213_1.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/4d5c989eb01816697867e11b5c9f28cb.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/efffe63060f8eb2bee0dc29695ba51d0.pdf
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                            2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

опытный и компетентный партнер. 

           Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

    Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

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

    Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами 

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

педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, 

их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа 

результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка 

выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого 

ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние 

радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законным представителем). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 Основной целью работы с родителями (законным представителям) 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. 

        Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной образовательной 

организации не только важно, но и принципиально отличается от этого взаимодействия в процессе 
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воспитания и обучения, как слышащих обучающихся, так и обучающихся с нарушенным слухом. 

Это обусловлено особенностями психолого-педагогической реабилитации после кохлеарной 

имплантации. 

Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности ее 

проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями являются воспитание 

ребенка в семье, в окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и 

постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных представителей), 

которые подготовлены к этому специалистами. При этом продолжительность данного периода 

достаточно велика: в среднем 9-12 месяцев для обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12-15 

месяцев для обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна проводиться таким 

образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обучение взаимодействию с 

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

сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

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

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

включает несколько сессий: ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия ребенка с 

близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск спонтанного освоения речи в 

естественной коммуникации. Задачи каждого этапа деятельности определяется как для ребенка, так и 

для его родителей (законных представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать Программу в 

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). 

На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических работников и 

родителей (законных представителей) должно включать следующие направления деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

представителями) и окружающими близкими людьми на специально-организованных занятиях и, что 

самое важное, в повседневной жизни. Эмоциональное взаимодействие педагогического работника и 

ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление отношений между близкими и другими 

людьми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через вовлечение их в 

различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, рисование, лепка, 

конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психолого-педагогической реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости своей роли 

в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

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

целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной позиции родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка (или в ее формировании и развитии). 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 
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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. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным 

слухом  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 Программы по взаимодействию с семьями по коррекции речевых нарушений у 

детей включает разнообразные формы работы: 

• родительские собрания; 

• консультации; 

• беседы; 

• семинары-практикумы, мастер-классы; 

•  применение современных образовательных технологий. 

Планируемый результат работы с родителями включает: 

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

досуга, обучения и воспитания;  

• повышение уровня родительской компетентности; 

• гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

•  

2.4. Программа, коррекционно-развивающей работы с детьми с кохлеарной имплантацией. 

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. 

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 
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выполнять функцию качественного слухового аппарата. 

Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного 

(нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного "проживания" на другой 

сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов онтогенеза, начиная с первого года 

жизни. Это позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это происходит у 

слышащего ребенка первого года жизни. 

 Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи 

первоначального этапа реабилитации - разные: 

1) для оглохших обучающихся, сохранивших речь, - восстановление сенсорной основы 

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка в 

привычный для него звучащий мир; 

2) для глухих обучающихся, получавших психолого-педагогическую помощь с первых 

месяцев жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых аппаратов и владеющих 

фразовой речью к моменту КИ, - перестройка коммуникации и взаимодействия со слышащим 

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

зрительного к полноценному слуховому восприятию); 

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

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт 

использования слуховых аппаратов или не имевших его, - формирование коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естественного 

процесса формирования коммуникации и речи. 

 Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в среднем: 

для оглохших - 1-3 месяца, 

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

для маленьких глухих обучающихся, имплантированных до 1,5 лет, - 9-12 мес, 

для глухих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ - 12-15 месяцев. 

Сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие факторы, поэтому они могут 

быть и длиннее, и короче. 

 Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и коммуникации, перестройка 

взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправленной работы с 

ребенком не только и не столько сурдопедагога, сколько ежедневной работы семьи под 

руководством специалистов. Именно в семье родители (законные представители) могут создать 

ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для перестройки его 

коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родителей (законных 

представителей) понять ребенка, поверить в его новые возможности и старательно, терпеливо 

преодолевать возникающие трудности в коммуникации и взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обстановке, среди 

любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия 

ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную обстановку, 

правильно организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначального этапа 

реабилитации являются воспитание ребенка в семье, в окружении слышащих людей, 

систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на ребенка 

родителей (законных представителей), которые подготовлены к этому специалистами. 

С целью обеспечения указанных выше условий, важно организовать воспитание и обучение 

ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе с родителям 
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(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. 

 Основными направлениями работы являются: 

развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

формирование естественного слухового поведения, 

формирование понимания речи, 

спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

 Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 

1. С первых дней коррекционных занятий педагогический работник устанавливает с ребенком 

эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его в эмоциональное взаимодействие, в ходе 

которого осуществляет эмоциональный диалог. С этой целью использует яркие, в основном 

звучащие предметы, производит с ними "захватывающие" игровые действия, сопровождаемые 

эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и поощряет отклик ребенка на эти игровые 

действия, добиваясь улыбки, смеха ребенка, голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные средства общения: 

естественные жесты, позы, "живую" мимику. 

Сурдопедагог, а затем дома и родители (законные представители) организует яркие, 

эмоциональные игры с ребенком: игры-потешки, пение педагогическим работником простых 

песенок, хороводы, звукоподражательные игры, игры с сюжетными игрушками и предметными и 

сюжетными картинками, игры-инсценировки детских сказок и стихов, историй из жизни ребенка и 

его близких. 

3. Ведется и целенаправленное обучение родителей (законных представителей). 

Педагогический работник не только вовлекает их в эмоциональный диалог с собой, а затем и с 

ребенком, но и учит активно инициировать его. 

4. В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка появляется и развивается 

эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и выразительный зрительный 

контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и выраженность интонации в 

вокализациях, двигательное возбуждение, видимое сближение с педагогическим работником 

(приближение корпуса), выразительность позы. Ребенок проявляет инициативные действия, 

стремится взять на себя роль ведущего. Он получает видимое удовольствие и радость от совместных 

эмоциональных переживаний. Как результат - у ребенка с КИ активизируются голосовые реакции, 

появляется понимание и использование интонации в ее естественной смыслоразличительной 

функции. 

5. Родители (законные представители) овладевают эмоциональным взаимодействием со своим 

изменившимся ребенком, начинают не только на занятиях, но и в течение всего дня широко 

использовать эмоциональный диалог с ним. 

6. Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно 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. 
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Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и извлекает из 

нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он предлагает ребенку взять игрушку и, 

так же как это делал он, воспроизвести звучание. Педагогический работник стимулирует ребенка к 

воспроизведению звучания голосом, а также демонстрирует ребенку, как проверить, звучит или не 

звучит тот или иной предмет. 

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

В первоначальный период следует не только открывать для ребенка мир звуков, но и готовить 

его к программированию речевого процессора. Для установления аудиологом точных параметров 

индивидуальной карты стимуляции речевого процессора сурдопедагогу важно научить ребенка в 

ответ на звуковой сигнал реагировать определенным действием, например, надевать кольца на 

пирамидку, бросать пуговки в банку, кубики в машинку, переворачивать картинки, доставать из 

мешочка игрушки. Правильно сформированная условная двигательная реакция на звук 

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

реагирует на его начало 

11. В дополнение к условной двигательной реакции необходимо вырабатывать у ребенка 

следующие умения: 

определять наличие и отсутствие звука (есть-нет); 

определять количество звучаний (один-много); 

определять характеристики звуков: интенсивность (громкий-тихий), длительность (длинный-

короткий), непрерывность (слитный-прерывистый), высота (высокий-низкий); 

действовать по сигналу (реагировать на его начало и продолжительность - выполнять игровое 

действие, пока он звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с КИ и 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его 

слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают развивать 

эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к инициативным действиям, при этом теперь они 

широко используют не только эмоции, но и речь. Интересное взаимодействие ребенка и 

педагогического работника может быть продолжено лишь при условии понимания речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового поведения, 

многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для появления 

первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной. 

 Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ являются: 

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

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

3) появление устойчивой потребности в общении педагогическим работником: ребенок хочет 

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

вербальные средства; 

4) интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких эмоциональных реакций 

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

поля зрения; 

5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное (дома, на улице, в транспорте, в 

различных помещениях (больница, магазин); 

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

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

телефонов, городского телефона); 
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7) желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, получать от этого видимое 

удовольствие; 

8) появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

гудок машины, подбегать к родителям (законным представителям), педагогическому работнику, 

услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

10) появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; 

понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему развернутой устной речи педагогического 

работника (как правило, с первого раза, самостоятельно и адекватно реагируя, как это делает 

слышащий ребенок раннего возраста); 

11) появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной коммуникации слов и 

фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для 

разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция коммуникации и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся слуховых возможностей. 

Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения первоначального этапа 

реабилитации 

 

На первоначальном этапе реабилитации ребенок получает возможность достаточно 

разборчиво воспринимать речь и звуки окружающего мира. Таким образом, создается 

принципиально новая сенсорная основа, позволяющая ребенку с КИ в естественной коммуникации 

осваивать речь, как это происходит со слышащим маленьким ребенком: 

 К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся должны перейти на 

путь естественного овладения коммуникацией и речью, но при этом уровень их общего и 

слухоречевого развития значительно различается: 

одни обучающиеся по уровню общего и слухоречевого развития близки к возрастной норме; 

это отмечается у оглохших обучающихся, у глухих, до проведения кохлеарной имплантации 

имевших высокий уровень речевого развития, а также у большинства детей, имплантированные до 

1,5-2-х лет; 

другие - приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от нее по уровню 

общего развития, но имеют значительно более низкий уровень слухоречевого развития; это, как 

правило, отмечается у большинства глухих дошкольников с КИ, до операции речью не владевших; 

третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и слухоречевого развития; это, 

как правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, но может иметь место и у глухих дошкольников с КИ без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической 

работы и на ее организации. 

 С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной работы 

становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продолжает овладевать, прежде всего, в 

естественной коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и обогащение 

словаря в ходе педагогической работы при реализации всех пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формирование и обогащение словаря через расширение 

представлений об окружающей действительности, через помощь в "оречевлении" (предъявление 

правильного образца) для выражения детьми желаний, чувств, интересов. 
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 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 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 
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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 персонажей, 

их действия, поведение, пересказывать. Обучают последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

пересказу текста в соответствии с планом повествования, используя разнообразные наглядные 

опоры. Учат пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, 

потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных произведений настольный 

и кукольный театр, игры-драматизации. 

 Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухового восприятия, 

обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ 

достаточно разборчиво слышат речь, что подтверждается тем фактом, что они начинают успешно 

овладевать речью (набирать 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). 
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В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать на слух слова, 

отличающиеся друг от друга одним-двумя гласными или согласными звуками в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, например, почка - точка - дочка - кочка, девочка - девочки, рисуй - рисуйте, 

завтракал - позавтракал, ушел - пришел. 

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте (чтению и письму 

печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию фонематического слуха. 

Обучающихся учат различать на слух звуки речи (гласные между собой; согласные, близкие по 

звучанию, смешивающиеся при произнесении); осуществлять простые формы фонематического 

анализа, синтеза: определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

 Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обучающихся с КИ 

отмечаются интонированные голосовые реакции, они произносят первые слова и фразы, но их 

звуковой состав, как правило, еще не совершенен. Они часто не соблюдают и звуко-буквенный 

состав уже знакомых им слов и фраз. Их устная речь напоминает речь маленьких слышащих 

обучающихся. В процессе совершенствования слухового восприятия постепенно происходит 

уточнение и произносительной стороны речи. Педагогические работники должны стимулировать его 

и внимательно следить за появлением у ребенка новых звуков, поддерживая их. Целесообразно 

проводить разнообразные артикуляционные игры-упражнения, а также широко использовать такой 

методический прием как речевая ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в 

индивидуальной работе. Этот прием основан на обучении обучающихся подражанию крупным 

движениям тела, рук, ног, которые сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. 

Двигательные возможности маленького ребенка постепенно развиваются, и подражание движениям 

(не только крупным, но и мелким, в том числе и артикуляционным) становится более точным. В этом 

случае именно движения ведут за собой произношение. 

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

течение 1-2 лет) не следует начинать проведение целенаправленной работы над коррекцией 

произношения. Исключение составляют только случаи появления и закрепления в речи ребенка 

грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, боковых артикуляций, которые 

требуют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естественной интонированной 

устной речью, произносят слова и фразы в нормальном темпе, голосом нормальной силы и высоты, 

слитно, с выраженным словесным и фразовым ударением. Звуковой (фонетический) и 

звукобуквенный (последовательность звуков в слове) состав речи требует в одних случаях 

уточнения, а в других - коррекции с использованием традиционных сурдопедагогических и 

логопедических методов. 

 Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет обучение грамоте: 

аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слухом, 

письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации широко не 

используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ имеет возможность овладевать речью на слух, 

прямым путем, без использования обходных путей. Кроме того, важно создавать условия, в которых 

ребенок должен стимулировать свои слуховые возможности. Вместе с тем к началу школьного 

обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. Он должен уметь правильно читать как хорошо 

знакомые, так и незнакомые слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их 

при самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это более высокие требования, чем те, 

которые предъявляются к слышащим детям: в дошкольном возрасте они должны быть лишь 

подготовлены к обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и проводится как на 

индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как 
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сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по табличкам), а затем и 

аналитическое чтение, так и аналитико-синтетический метод, используемый в обучении слышащих 

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

навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, 

потерявшими слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, имеет существенную 

специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они 

предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы говорящего и слушает), и только 

после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его выполняет, можно переходить к 

работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся на занятии, должен быть понятен ребенку: 

слова - по значению, предложения - по смыслу. 

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих бытовых звуков. 

В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять звуки, 

которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос, включился 

холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает ворона, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие 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); 
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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); 

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! 
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11. Доброе утро! 

6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию картинок: нужно или 

найти соответствующую картинку, или ответить на вопрос по картинке; речевые игры, например: 

"Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - Рыбы летают. Птица ползает. Кашу едят. Воду едят. 

Собака мяукает». восприятие знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить на носу, мастер на все 

руки и другие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", "Продолжи"); 

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

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного текста 

знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; восприятие на слух 

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

загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог ("Теремок", "Лиса и заяц", 

"Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по заданию: 

"Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во сколько он придет сегодня домой"; 

позже - в ситуации вне дома: "Узнай, пожалуйста, в кассе, работает ли сегодня каток", "Спроси у 

женщины, который час"); 

восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии картинок, по 

знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные темы 

(например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о новом конструкторе). 

            Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной реабилитации в 

этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с систематическими занятиями с 

сурдопедагогом; при этом особое внимание уделяется подготовке родителей (законных 

представителей) к ежедневной целенаправленной коррекционной работе, проводимой под 

руководством специалистов. Эти условия могут быть соблюдены при организации воспитания и 

обучения ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе с 

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 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 
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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. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

       Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

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

Федерации". Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 306 разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
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образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с 

ФОАП ДО. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в МБДОУ 

д/с № 306 (далее – Организации) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).  

 

2.5.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Задачи и содержание работы Программы воспитания по социально - коммуникативному развитию 

Задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

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

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

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

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

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, 

на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

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

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 



44 
 

1) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

2) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания 

1) Цельсоциального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Задачи и направления работы Программы воспитания по познавательному развитию 

Познавательное направление воспитания 

1) Цельпознавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 
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4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи и направление работы Программы воспитания по художественно-эстетическому 

развитию 

Направления эстетического воспитания 

1)   Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Задачи и направления Программы воспитания по физическому развитию 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

воспитания. 

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 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 

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

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

       Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

•  принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

•  принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
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•  принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения 

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

         Принципы реализуются в укладе ДОУ включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. Уклад ДОУ опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

          Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 Общности (сообщества) ДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

• мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

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

заболевшему другому ребенку; 
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• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

• учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех педагогических 

работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические 

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

        Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

             Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

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

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

           Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
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направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

      Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

        На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 
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Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 
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основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.5.2.Содержательный раздел Программы воспитания 

         

        Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

       Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Данные направления 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 
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процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

        Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

        При реализации задач педагоги ДОУ должены сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 Социальное направление воспитания 

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

        В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. 

        Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

   Познавательное направление воспитания 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

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

• введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

                 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка с ОВЗ в Организации. 

           В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

           Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

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

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

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 



54 
 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

         Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 
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деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду. 

             Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества, обучающихся с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ целесообразно 

отобразить: 

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОУ намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

• ключевые элементы уклада ДОУ; 

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

• существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

• собенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

• особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации Программы воспитания 

       Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 
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Основные формы и направления работы с родителями 

Формы взаимодействия: родительские собрания, семинары-практикумы, мастер-классы, 

дискуссии, беседы, консультации, экскурсии, акции, фестивали, наглядная информация, совместные 

события и др. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: педагогический мониторинг, 

педагогическая поддержка, педагогическое образование, формы совместной деятельности педагогов 

и родителей по каждому возрастному периоду осуществляются в соответствии с    программой ДОУ. 

№ Формы работы с родителями Сроки Содержание 

1. Анкетирование родителей 

Цель:  

оценка деятельности ДОУ педагога; 

оценка готовности родителей и детей 

к школе  

сентябрь 

и по мере 

необходимости 

анкеты, 

опросники, 

индивидуальные беседы 

2. Консультация учителя- логопеда, 

педагога -психолога 

1 раз в квартал оказание методической, психолого-

педагогической и консультативной 

помощи семьям, проходящих 

адаптацию в ДОУ.  

 

3. Родительские собрания: 

- общие 

- групповые 

1 раз в квартал по планам воспитателей и 

администрации ДОУ 

4. Дни открытых дверей 2 раза в год коррекционная работа логопедов, 

инструктора физической культуры; 

выступления детей: концерты, 

театрализованные представления и т.д 

5. Проведение совместных событий 

интеллектуальных мероприятий, 

конкурсов, выставок 

 

в течение года традиционные, 

тематические, 

гостиная 

6. Стенды для родителей в течение года  

7. Консультации: 

общие 

групповые 

индивидуальные 

в течение года перспективные планы 

8. Привлечение родителей к участию: 

 совместные походы, 

экскурсии 

 изготовление атрибутов, 

костюмов, игр; 

 поиск информации для 

выступления ребенка на 

занятии, конкурсе, к 

проектам, альбомам 

 активное участие в жизни ребенка, 

ДОУ 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В нашем дошкольном учреждении накоплен опыт организации сотрудничества с родителями в 

традиционных и современных формах. 

Цель данного направления деятельности - создание необходимых условий для развития 

ответственных, конструктивных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

повышение педагогической культуры родителей и их включение как полноправных партнеров в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. 
 

Задачи по взаимодействию с семьей Форма сотрудничества с родителями 

Изучение семейного опыта воспитания и 

обучения детей 

Информационно-аналитические (опросы, 

анкетирование, беседы) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и 

детей: семейные досуги, праздники, привлечение 

родителей к образовательной деятельности – 

открытые занятия, викторины, проектная 

деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей  Познавательные: тренинги, круглые столы, 

консультации, родительские собрания 

Наглядно-информационные: (сайт, газета, 

фотовыставки, информационные стенды, 

папки-передвижки и др.) 

Письменные (записки, родительская почта) 

 

2.5.3.Организационный раздел Программы воспитания 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательное значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 
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      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать 

с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

№ п

/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

• "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 
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• "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События ДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным 

событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл 

реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

В нашем учреждении существуют свои традиции, которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, в зависимости от возраста и контингента детей (количество 

может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми). 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Родители Педагоги Воспитанники 

«День знаний» Сентябрь  

Цель: Прививать любовь к знаниям, к школе, к процессу познания мира. 

«Неделя безопасности» Сентябрь, май 

Цель: воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

опасных ситуациях. 

«Выставка детского творчества» (по тематике) В течение года 

«День матери» 

Цель: воспитывать любовь к самому дорогому человеку – МАМА. 

«Спортивные праздники» 2 раза в год 

Цель: Укрепление здоровья детей. Воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства 

дружбы. 

 «День здоровья» 1 раз в квартал 

Цель: формировать знания о здоровом образе жизни, потребности заниматься физической 

культуры и спортом. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

«Новый год» Декабрь 

Цель: создавать радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем в преддверии праздника. 

 Фольклорный праздник «Колядки», «Масленица» Январь-Февраль 

Цель: формировать представления детей к народным истокам, обрядам, традициям, обычаям 

народа, семьи. 

«День защитника Отечества» Февраль 

Цель: формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к тем, кто служит; развивать 

двигательную активность. 

«8 Марта» 

Цель: формирование у детей чувства любви и уважения к матери, бабушке; сплочение 
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коллектива взрослых и детей. 

«Театральная весна» апрель  

Цель: Развивать творческие способности детей через театральную деятельность. 

«День космонавтики» (развлечения) 12 апреля 

Цель: Расширять знания детей о космосе, космонавтах, закреплять знания о планетах солнечной 

системы. 

«9 мая» 

Цель: формировать нравственные и патриотические чувства. 

 «Выпускной бал» Май  

Цель: Формировать детей готовность к школьному обучению, желание учиться. 

«День защиты детей» 1июня 

Цель: формировать у детей представления о правах, создавать радостную, праздничную и 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

«День Нептуна» 

Цель: активизация интеллектуальных и творческих способностей детей через различные задания 

и конкурсы. 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

• Оформление помещений; оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ; игрушки. 

• ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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

• Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

• Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

• Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

• Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

• Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

• Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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• Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

   Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют педагоги: воспитатели, старший 

воспитатель, педагог – психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре. 

В ДОУ работают квалифицированные педагоги, хорошо знающие традиции детского 

сада, семьи воспитанников, родителей. В коллективе есть сотрудники, которые работают со дня 

открытия детского сада. Более 70% педагогов имеют высшее педагогическое образование. Более 

80% аттестованы на квалификационные категории, из них более 60% педагогов имеют высшую 

категорию.  

              Педагоги своевременно проходят обучение на курсах повышения квалификации, в том 

числе по работе с детьми ОВЗ, занимаются самообразованием, участвуют в методических 

мероприятиях. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум, осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ специалистами ППк в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК.В случае необходимости через механизмы социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия могут быть привлечены специалисты из других организаций. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ 

         Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская 

и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах, обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
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обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. Задачами 

воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУи являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

III. Организационный раздел 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.      

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с нарушением 

слуха. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих образование ребенка с КИ дошкольного возраста в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с КИ предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 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  ребенка с КИ. 

6. 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. 

             Направлениями деятельности ДОУ, реализующей Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; создание современной 

развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для обучающихся с ОВЗ; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

      Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с КИ и заключений ТПМПК. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с Программой, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) с учетом рекомендаций 

ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы психолого--педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации. 

4) в группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для детей с КИ и 

основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 306. В 

комбинированных группах работа с детьми с КИ строится по индивидуальному образовательному 

маршруту (ИОМ), разработанной на базе основной образовательной программы дошкольного 
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образования и АОП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) ориентировались на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия.  

 ИОМ обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка). В 

ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 

         Реализация ИОМ ребенка с КИ в группе реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению в 

среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

       ИОМ предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка с КИ дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) в ДОУ должна обеспечивать 

реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРС с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
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пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

       Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

       Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, реализации задач «Программы» при проектировании РППС соблюдается ряд базовых 

требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

      РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка. 

       Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 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. 

      С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 
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инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

      Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было 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. 

      Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

       Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации Программы есть отдельные кабинеты для занятий учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом. 

Содержание РППС для детей с КИ с учетом образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы объемных 

тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор для 

подбора по признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 
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различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной текстурой; 

стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические 

кубики и паззлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; 
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наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор составных 

картинок с различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 
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– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных 

занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный 

процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

            Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования 

мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного 

и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под руководством 

методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения перспективных и 

актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; 

аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические 

издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки, 

материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план 

аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора 

педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ 

или конкретного ребенка. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает реализацию программ части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

РППС 

Программа «Приобщение детей дошкольного 

возраста к русской народной культуре в условиях 

ДОУ» 

Для решения поставленных задач в группе 

имеется «Русская изба», занятия проводятся 

русской избе и в музыкальном зале. 

Программа «Мы вам рады!» Для решения поставленных задач в группе 

создана развивающая предметно-

пространственная среда в игровых зонах, 

занятия проводятся в игровом помещении и 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/0f8a75c1767cf83c2413a324c22fe567_0.pdf
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музыкальном зале. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

РППС 

Программа «Зеленая тропинка»  Для решения поставленных задач в группе 

создана развивающая предметно-

пространственная среда в группе («Центр 

«Математики», «Центр Науки и Природы»). 

Занятия проводятся в группе, в 

музыкальном и спортивном залах, а также 

на территории ДОУ. По программе 

«Математика в любое время» имеется в 

холле «Математический уголок», котором 

имеется необходимый материал (д/и , 

пособия) для проведения занятий. 

Программа «Математика в любое время» 

Образовательная область «Речевое развитие» РППС 

Программа «Риторика для дошкольников» Для решения поставленных задач в группе 

имеется центр который оснащен 

необходимыми материалами и 

оборудованием. Занятия проводятся в 

группе и в музыкальном зале. 

Программа «Развиваем речь играя» 

Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» 

РППС 

Программа «Играем в театр» Для решения поставленных задач в группе 

создана развивающая предметно-

пространственная среда в группе. Занятия 

проводятся в группе, в музыкальном зале. В 

группах представлены «Центр театра». В 

ДОУ имеются различные виды театра, 

костюмерная (детские и взрослые 

костюмы), декорации, подбор 

музыкального материала и др. 

Программа Театральная студия «Изюминка» 

Программа Анимационная студия «Пчёлка» Для решения поставленных задач в ДОУ 

имеется отдельное помещение 

«Мультстудия». В мультстудии имеется 

необходимое оборудование и материалы 

для проведение занятий. 

Образовательная область «Физическое развитие» РППС 

Программа «Здоровый малыш» Для решения поставленных задач в группе 

создана развивающая предметно-

пространственная среда в группе («Центр 

«Физкультуры»).  В центре имеется 

спортивное оборудование и материал для 

проведение занятий. Занятия проводятся в 

группе, в музыкальном и спортивном залах, 

а также на территории ДОУ.  В Холле ДОУ 

имеется «Уголок безопасности – «ПДД», 

«Пожарная безопасность» 

https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/158cd9e8f81cea45f0712aaace604125_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/25ae746323717e589c3655722176ef84.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/d284eff12bc59b965ad7b93f50d19b77_0.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/ce8f7df106b69a00377e201eb6273122_1.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/ce8f7df106b69a00377e201eb6273122.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/b7208bddbe3ddcaa31103d1f50f09213_1.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/db5d44763bf400ebe1b1505efb7c2191.pdf
https://ds-306.caduk.ru/sveden/files/4d5c989eb01816697867e11b5c9f28cb.pdf
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ д/с № 306 полностью укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ в ДОУ осуществляют воспитатели, а также 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог, учителя-

логопеды, педагог-психолог, знающие психофизические особенности детей с ОВЗ с учетом их 

нозологических особенностей и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы с ними. 

ДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей с ОВЗ, осуществляет организационно- методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

Кадровый состав: 

Коррекционную работу с детьми ведут 39 педагогов: 3 музыкальных работника, инструктор по 

физической культуре - 2, педагог-психолог-2, учитель дефектолог- 1, 26 воспитателей, 5 учителей-

логопедов.  

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной Программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, инструктор физической культуры, музыкальный 

руководитель.  

  

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 

обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного учреждения на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. Нормативные затраты определяются на основе 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации АОП ДО детей с 

ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

      Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований  СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития возможно 

только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей 

среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для  развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной деятельности 

и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– 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); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора физической 

культуры, педагога-психолога, учителей-логопедов), 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; 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ для детей, принадлежащих к разным национально -культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

  Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр.  

Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствует 

требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей 

детей с КИ.  

        Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с КИ, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности ДОУ оснащена и оборудована.  

На территории ДОУ имеется: групповые участки – индивидуальные для каждой возрастной группы; 

спортивная площадка; экологическая тропа; цветники; огород; «Птичья столовая»; деревянный 

игровой городок «Сказка»; «Автогородок». Каждая групповая площадка оснащена верандами и 

игровым оборудованием.  

Наименование 

 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Организация воспитательно-

образовательного процесса. 

Групповые помещения, спальни приемные 

групп: мебель, отвечающая гигиеническим 

требованиям и возрастным особенностям 

воспитанников; игровое оборудование, 

учебно-методические пособия в 

соответствии с возрастом детей, игрушки; 

детские учебные и информационные 

стенды для родителей; ковры. 

Детские туалетные и умывальные комнаты 

– детские унитазы и раковины, перегородки 

между унитазами, полотенечницы. 

В каждой группе имеется облучатель 

бактерицидный, пылесос. 

В большинстве групп имеется магнитофон. 

Кабинет 

психолога 

Коррекционные и развивающие 

занятия с детьми. 

Дополнительные занятия с 

детьми в рамках кружковой 

работы. 

Дидактический материал, учебно-

методические пособия, коррекционно-

педагогическая литература, игрушки, 

компьютер, принтер. Необходимая мебель 

для детей и взрослых. 
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Логопедический 

кабинет 

Коррекция речи и 

звукопроизношения. 

Дополнительные занятия с 

детьми в рамках кружковой 

работы.  

 Библиотека научно-методической 

литературы по развитию речи, по 

риторике. 

 Дидактический, наглядный материал, 

игрушки. 

 Картотеки речевых игр, 

физкультминуток. 

 Библиотека детских стихотворений, 

сказок и рассказов.   

 Медиатека по данному направлению 

деятельности. 

 Конспекты инсценировок сказок, 

занятий, развлечений. 

 Материалы для изобразительной 

деятельности. 

 Дидактическая стенка с зеркалом.  

 Необходимая мебель для детей и 

взрослых. 

Музыкальный 

зал 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

направления (музыкальная 

деятельность, театрализованная 

деятельность), праздники, 

развлечения; совместные 

мероприятия с родителями; 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

речевого направления 

(развивающие  и коррекционные 

занятия с детьми). 

 

дополнительные занятия с детьми 

в рамках кружковой работы. 

Музыкальное оснащение: 

 Пианино, музыкальный центр, 

акустическая аппаратура; 

 методический и нотный материал, 

аудиозаписи,  

 детские музыкальные инструменты, 

 народные инструменты. 

 иллюстративный материал, картотеки 

музыкально-дидактических игр, песен, 

дидактические игры и атрибуты  к ним. 

Театральный реквизит: 

 Занавес; зрительный зал, стулья для 

детей и  взрослых. 

 набор кукол, ширмы для кукольного 

театра; 

 костюмы, маски, игровые атрибуты. 

Стулья для детей и  взрослых. 

Физкультурный 

зал 

Непосредственная 

образовательная деятельность  

физкультурно-оздоровительного 

направления, утренняя 

гимнастика, праздники, 

развлечения; совместные 

мероприятия с родителями; 

дополнительные занятия с детьми 

 большое зеркало,  

 коррекционная стена, 

физкультурный инвентарь: гимнастические 

лестница, веревочная лестница «паутинка», 

скамейки, гимнастические коврики. Мячи – 

прыгуны (фитбол).  Массажные коврики, 

«ёжики», «ролики», коррекционные 

дорожки для ходьбы. Резиновые и 
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в рамках кружковой работы. надувные мячи, сетка для игры в мяч. 

Воротца, шайбы, клюшки для хоккея на 

ковре, обручи, скакалки и пр. 

облучатель бактерицидный, магнитофон.  

Спортивная 

площадка на 

открытой 

площадке ДОУ 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного 

направления, утренняя 

гимнастика, праздники, 

развлечения; совместные 

мероприятия с родителями;  

Мини-стадион, специальное оборудование. 

 Беговые дорожки, прыжковая зона, 

полоса препятствий. 

Групповые 

участки 

Создание условий для:  

 оздоровления детей; 

 физического развития; 

 развития самостоятельности; 

 расширения кругозора; 

 ознакомления с окружающим 

миром;  

 развития самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

Малые игровые формы. 

Центры 

двигательной 

активности в 

каждой группе. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного 

направления, утренняя 

гимнастика, праздники, 

развлечения; совместные 

мероприятия с родителями;  

Физкультурные центры в каждой 

возрастной группе. 

Оборудование для развития различных 

видов двигательной деятельности детей, в 

том числе изготовленное из 

нетрадиционных материалов. 

 

Методический 

кабинет 

Работа с педагогами, работа с 

методической литературой 

Демонстрационный зал для 

просмотра детьми 

образовательных программ. 

Библиотека детской 

познавательной и 

художественной литературы. 

 Нормативно-правовые документы; 

документация по содержанию работы 

ДОУ; библиотека методической 

литературы по разным направлениям 

развития дошкольника, периодические 

издания;  

 библиотека детской художественной и 

познавательной литературы; 

 авторские программы, технологии и 

профессиональные проекты, 

разработанные педагогами ДОУ, 

реализованные детские проекты, 

материалы педагогического опыта; 

 наглядно-иллюстративные материалы, 

дидактические, развивающие игры и 

пособия, коллекции и т.п.; 
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 коллекция познавательных фильмов, 

обучающих презентаций и программ 

для детей;  

 принтер-копир, компьютер с выходом в 

интернет, фотоаппарат, видеокамера, 

мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

       На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы ДОУ. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 

       Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются ДОУ самостоятельно в 

зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл 

праздника. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

 Беседы по тематическому 

планированию 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

специалисты 

Конкурсы, акции, выставки 

рисунков,  

2-7 лет В течение года Воспитатели 

Старшие воспитатели 

День окончания второй 

мировой войны 

6-7 лет сентябрь Воспитатели и 

специалисты 

Международный день 

распространения родного языка 

           5-7 сентябрь Воспитатели и 

специалисты 

День народного единства 

(выставка, тематическое 

занятие) 

5-7 лет  ноябрь воспитатель 

День государственного герба 

России 

4-7 лет ноябрь Воспитатели и 

специалисты 

Народные традиции, обычаи, 

праздники («Новый год») 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

День добровольца (волонтера в 

России) 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

специалисты 

Русские народные промыслы 

России. 

4-7 лет январь специалисты 

День снятия блокады 

Ленинграда 

6-7 лет январь Воспитатели, 

специалисты 

Реализация проектов по 3-7 лет в течение учебного Воспитатели, 
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патриотическому воспитанию года специалисты 

День защитника Отечества  

 

3-7 лет февраль Воспитатели 

специалисты 

Международный день родного 

языка (события, конкурс 

чтецов) 

4-7 лет февраль Воспитатели 

специалисты 

Масленица. 5-7 лет март Воспитатели 

специалисты 

День космонавтики.  5-7 лет апрель Воспитатели 

специалисты 

День Победы.  

 

3-7 лет май Воспитатели 

специалисты 

Старшие воспитатели 

Парад Победы 3-7 лет май Инструктор ФК 

День России 3-7 лет июнь Воспитатели 

Старшие воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

День отца в России  4-7лет октябрь Воспитатели 

специалисты 

Беседы по теме «Моя семья и 

мои традиции» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

 

«День бабушек и дедушек» 4-7 лет октябрь Воспитатели 

специалисты 

«День матери» (события, 

тематические занятия). 

 

2-7 лет ноябрь Воспитатели 

специалисты 

Беседы по культуре общения. 

День вежливости. 

4-7 лет октябрь Воспитатели 

специалисты 

Событие «8 марта» 2-7 лет март Воспитатели 

муз.руководители 

Проект «Я расту» по 

реализации программы «Мы 

рады вам!» 

2-3 года Сентябрь-

декабрь 

Воспитатели 

Группы раннего возраста 

День дружбы. 4-5 лет июль Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Праздник ко Дню защиты 

детей «Праздник лета» 

5-7 лет июнь Воспитатели 

муз.руководители 
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Развлечение к Дню семьи, 

любви и верности 

5-7 лет июнь Воспитатели 

муз.руководители 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

Формулы словесной 

вежливости (здравствуйте, до 

свидания, извините, спасибо, 

пожалуйста) 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

День пожилого человека 

Выставка рисунков, события 

3-7 лет октябрь Воспитатели 

специалисты 

Беседы «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (игры, чтение 

худ.лит, образовательные 

ситуации и др) 

2-7 лет В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 

Беседа «Дружеские 

взаимоотношения» 

Беседы: «Умеешь ли ты 

дружить?», «Если с другом 

вышел в путь». 

Чтение: русские народные 

сказки «Кот, петух и лиса», 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», л. Толстой «Два 

товарища». 

4-7лет октябрь Воспитатели 

специалисты 

«Телефонный этикет» 

еседа «Правила разговора по 

телефону». 

Чтение: А. Барто «Друзья, вот 

вам на всякий случай стихи о 

мальчике одном», А. 

Кондратьев «Добрый день», С. 

Маршак «Урок вежливости», 

А. Шибаев «Дядя Саша 

огорчён». 

Дидактические игры: 

«Вежливый ручеёк», «У меня 

зазвонил телефон». 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

4-7 лет декабрь Воспитатели 
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«Правила поведения в 

общественных местах» (беседа, 

чтение худ.лит., игровая 

деятельность) 

2-7 лет март Воспитатели 

муз.руководители 

Проект «Моя семья» по 

программе «Развиваем речь 

играя!» 

4-5 март Воспитатели 

 

Изготовление подарков «День 

матери», 8 марта, «День 

защитника отечества» 

2-7 лет В течение 

учебного года 

воспитатели 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

 

День дошкольного работника 

(тематическое событие «Кто 

работает в ДОУ») 

4-7 лет сентябрь Воспитатели 

специалисты 

Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды атрибутами сюжетно-

ролевых игр 

профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Поликлиника» 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели 

 

Наблюдение за трудом 

взрослых. Экскурсии. 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

 

Акция: «Изготовление 

кормушек» 

2-7 лет январь воспитатели 

Реализация проектов 

(детских, детско-

родительских) по 

профессиям (тематическая 

неделя) 

3-7 лет февраль-март Воспитатели, 

специалисты 

Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «А 

что у вас?», Джанни Родари 

«Чем пахнут ремесла?», Э. 

Успенский «25 профессий 

3-7 лет май-июнь воспитатели 
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Маши Филипенко», В. 

Маяковский «Кем Быть?», И. 

Крылов «Стрекоза и муравей», 

К. Чуковский «Айболит», 

«Федорино горе», русские 

народные сказки «Крошечка-

Хаврошечка», «Двенадцать 

месяцев», Ю. Тувим « Всѐ для 

всех». 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

Наблюдения за сезонными 

изменения в природе и 

животном мире. 

4-7 лет сентябрь Воспитатели 

 

Выставка поделок «Дары 

осени». 

2-7 лет октябрь муз. руководители 

воспитатели 

Разработка дидактических 

пособий и игр по современным 

технологиям 

3-7 лет февраль  Воспитатели 

специалисты 

Реализация проекта «Играем 

познаем» по программе 

«Математика в любое время» 

5-7лет Декабрь - 

февраль 

воспитатели 

Реализация проекта 

«Опасности вокруг нас» по 

программе «Детский сад 

территория здоровья» 

подпрограмма 

«Безопасность» 

Все возрастные 

группы 

апрель Воспитатели 

специалисты 

Неделя театра 2-7 лет март воспитатели 

День Российской науки 

(конкурсы) 

5-7 лет февраль Воспитатели 

специалисты 

События по ПДД «Безопасная 

дорога» 

6-7 лет сентябрь 

апрель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Эко кинопоказ (мультстудия) 5-7 лет апрель Педагог-психолог 
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Сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание 

рассады. 

2-7 лет май Воспитатели 

Специалисты 

Старшие воспитатели 

 

 

Физическое и оздоровительное направление 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

Проведение мероприятий по 

оздоровительной работы 

(зарядка, закаливающие 

мероприятия, 

физкультминутки и др) 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

 

Событие «Осенний марафон» 4-7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Событие по ПДД 6-7 лет Май, 

сентябрь 

специалисты 

воспитатели 

День защиты животных 

(выставки творческих работ, 

тематические занятия) 

3-7 лет октябрь специалисты 

воспитатели 

Проект по программе 

«Детский сад территория 

здоровья», подпрограмма 

«Неболейка» 

2-7 лет В течение года Воспитатели 

 

Инструктор по ФК 

Событие «А ну-ка мальчики» 5-7 лет февраль Инструктор по ФК 

Событие «А ну-ка девочки» 5-7 лет март Инструктор по ФК 

День здоровья  4-7 лет В течение 

учебного года 

Инструктор по ФК 

Физкультурный досуг 5-7лет В течение 

учебного года 

Инструктор по ФК 

Цикл бесед о здоровом образе 

жизни 

3-7 лет В течение 

учебного года 

воспитатели 

Спортивный праздник «День 

защитника отечества» 

6-7 лет февраль Инструктор по ФК 
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Эстетическое направление воспитания 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий 

Ответственные 

 «Культура общения и 

поведения» (тематические 

занятия игры, чтение худ. 

литературы и др) 

3-7 лет В течение 

учебного года 

воспитатели 

 

Осенние развлечения «В 

гостях у осени» 

2-7 лет Сентябрь-октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«День музыки» (тематические 

занятия) 

3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель 

«Международный день 

художника» 

4-7 лет декабрь  Воспитатели 

специалисты 

Новогодние праздники 2-7 лет декабрь Воспитатели 

специалисты 

Развлечение «Колядки» 

(тематическое занятие) 

5-7 лет январь Воспитатели 

специалисты 

Конкурс свободного 

творчества «Мастерим всей 

семьей» 

3-7 лет январь Воспитатели, 

Развлечение «Масленица» 4-7 лет март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздники «8 марта» 2-7 лет март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Реализация проекта «В мире 

театра» по программе 

«Театральная студия 

«Изюминка» 

5-6 лет март  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной балл 

«Скоро в школу!» 

6-7 лет май Воспитатели 

 муз. рук. 

Создание мультфильмов по 

программе «Анимационная 

студия Изюминка» 

5-7 лет В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 
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Фестиваль «Экомир» 4-7 лет июнь Воспитатели, педагог-

психолог 

                                           

  3.7. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

   С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не 

менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные 

интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, 

так и коллективную. 

  Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания НОД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в 

календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 

         В дошкольной образовательной организации используются эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия.  

Требования к организации закаливания детей с ОВЗ: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и длительности 

воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения 

специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

выделяется дополнительное время. В общем объеме непосредственно образовательной деятельности 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: 
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− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого 

для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 

 

 Ранний 

возраст 

2-я 

младшая 

Средняя Старшая  Подготовител

ьная  

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

т
е!

»
 М

и
н

у
т
к

и
 

и
г
р

ы
. 

Прием детей. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей. 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми. 

Встречи с 

родителями. 

07:00- 08:15 07:00- 08:15 07:00- 08:20 07:00- 

08:10 

07:00- 08:00 

08:10-08:25 

«
М

и
н

у
т

к
а
 

б
о
д

р
о
ст

и
»

 

Утренняя 

гимнастика 

08:15-08:25 08:15-08:25 08:20-08:30 

08:30-08:40 

08:10-

08:20 

08:00-08:10 

«
М

о
ем

 с
 

м
ы

л
о
м

 ч
и

ст
о
-

ч
и

ст
о
»

 

Подготовка к 

завтраку: 

воспитание 

культурно-

гигиенически

х навыков. 

08:25– 08:30 08:25– 08:30 08:30– 

08:35 

 

08:20– 

08:30 

08:25– 08:30 

«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 

ЗАВТРАК: 

воспитание 

культурно-

гигиенически

х навыков во 

время приема 

пищи 

08:30 -08:50 08:30 -08:50 08:35 -08:55 

08:40-09:00 

08:30 -

08:50 

08:30 -08:50 

М
и

н
у
т
к

и
 

и
г
р

ы
. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей. 

08:50 -09:00 08:50 -09:00 08:55-09:00 

 

08:50 -

09:00 

08:50 -09:00 

«
М

и
р

 

п
о
зн

а

н
и

я
»
 УТРЕННИЙ 

СБОР: 

планирование 

09:00– 09:30 

 

09:00–09:40 09:00– 

09:50 

 

09:00– 

10:00 

09:00–10:50 
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дня 

Образовател

ьная 

деятельность 

детей, 

осуществляем

ая в процессе 

организации  

различных 

видов детской 

деятельности 

(с 

использовани

ем 

динамических 

пауз, 

физкультмину

ток) 

Наблюдение, 

дифференцир

ованная и 

индивидуальн

ая работа с 

детьми. 

Работа в 

центрах 

активности. 

Коррекционн

ая  работа 

2х8-10мин 

+10мин        

перерыв 

 

2х15+10мин        

перерыв 

2х20+10ми

н        

перерыв 

20+25 

+10мин        

перерыв 

3х30+20мин        

перерыв 

 

 

«
М

и
н

у
т
к

и
 и

г
р

ы
»
 Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей 

09:30– 09:50 09:40– 10:00 09:50 – 

10:10 

10:00–

10:30 

10:50 – 11:00 

«
Ч

а
с 

св
еж

ег
о
 в

о
зд

у
х
а
»

 

Подготовка 

к прогулке: 

обучение 

навыкам 

самообслужи

вания 

ПРОГУЛКА: 

Игры. 

Наблюдения. 

Организация 

двигательной 

09:50-11:40 10:00-11:50 10:10-12:00 10:30 – 

12:10 

11:00 – 12:20 
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активности. 

Трудовая 

деятельность.  

«
М

о
ем

 с
 м

ы
л

о
м

 ч
и

ст
о

-

ч
и

ст
о
»
. 

Возвращение 

с 

прогулки.Иг

ры. 

Подготовка к 

обеду: 

воспитание 

культурно-

гигиенически

х навыков 

11:40- 11:50 11:50-12:00 12:00-12:10 12:10-

12:20 

12:20-12:30 

«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 

ОБЕД:воспит

ание 

культурно-

гигиенически

х навыков во 

время приема 

пищи 

11:50–12:20 12:00–12:30 12:10–12:40 12:20– 

12:50 

12:30– 13:00 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
о
 с

н
у
. 

Гигиенически

е процедуры. 

Релаксационн

ые 

упражнения  

12:20– 12:30 12:30– 12:40 12:40– 

12:50 

12:50– 

13:00 

13:00– 13:10 

«
Т

и
х
о
, 
т
и

х
о
, 

со
н

 и
д

ёт
…

»
 ДНЕВНОЙ 

СОН.Создани

е тихой, 

благоприятно

й обстановки 

для сна 

12:30-15:00 12:40-15:00 12:50-15:00 13:00-

15:00 

13:00-15:10 

«
М

и
н

у
т
к

и
 

б
о
д

р
о
ст

и
»
 

Постепенный 

подъем. 

Гимнастика 

после сна в 

сочетании с 

закаливанием. 

15:00– 15:20 15:00– 15:20 15:00– 

15:20 

15:00– 

15:20 

15:10– 15:20 

«
М

и
н

у
т

к
и

 

и
г
р

ы
»

 Игровая 

деятельность 

детей 

15:20– 15:30 15:20– 15:30 15:20– 

15:30 

15:20– 

15:30 

15:20– 15:30 
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«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 

ПОЛДНИК: 

воспитание 

культурно-

гигиенически

х навыков во 

время приема 

пищи 

15:30– 15:50 15:30– 15:50 15:30– 

15:50 

15:30– 

15:50 

15:30– 15:50 
«
М

и
н

у
т
к

и
 и

г
р

ы
»
 Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

детей 

15:50-16:00 15:50-16:00 15:50– 

16:00 

15:50– 

16:00 

15:50– 16:00 

«
М

и
р

 п
о
зн

а
н

и
я

»
 

Вечерний 

сбор. 

Образователь

ная деятельно

сть, 

осуществляем

ая в процессе 

организации  

различных 

видов детской 

деятельности. 

Коррекционн

ая работа. 

- - 16:00–16:20 16:00–

16:25 

16:00–16:30 

16:00-16:10 16:00-16:15 

«
М

и
н

у
т
к

и
 и

г
р

ы
»
 

Самостоятель

ная 

деятельность 

в центрах 

активности по 

выбору детей. 

Индивидуаль

ная работа. 

16:10– 16:50 16:15– 16:50 16:20– 

16:50 

16:25– 

16:50 

16:30– 16:50 

«
П

р
и

я
т

н
о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т

а
!»

 

Подготовка к 

ужину. 

УЖИН. 

16:50– 17:20 16:50– 17:20 16:50– 

17:20 

16:50– 

17:20 

16:50– 17:20 

«
М

и
н

у
т
к

и
 и

г
р

ы
»
 

(в
 з

и
м

н
и

й
 п

ер
и

о
д

) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

в центрах 

активности по 

выбору детей. 

Индивидуаль

ная работа 

17:20– 18:00 17:20– 18:00 17:20– 

18:00 

17:20– 

18:00 

17:20– 18:00 
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воспитателя с 

детьми 
«
Ч

а
с 

св
еж

ег
о
 в

о
зд

у
х
а
»

 

«
Д

о
 с

в
и

д
а
н

и
я

!»
 

Подготовка к 

прогулке: 

обучение 

навыкам 

самообслужи

вания. 

ПРОГУЛКА. 

Встречи с 

родителями.  

Уход детей 

домой.  

(в теплый 

период) 

17:20– 19:00 

(в зимний 

период) 

18:00– 19:00 

(в теплый 

период) 

17:20– 19:00 

(в зимний 

период) 

18:00– 19:00 

(в теплый 

период) 

17:20– 

19:00 

(в зимний 

период) 

18:00– 

19:00 

(в теплый 

период) 

17:20– 

19:00 

(в зимний 

период) 

18:00– 

19:00 

(в теплый 

период) 

17:20– 19:00 

(в зимний 

период) 

18:00– 19:00 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ  

(в период с 01июня по 31августа) 

 

 Ранний 

возраст 

2-я 

младшая 

Средняя Старшая  Подготовител

ьная  

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

т
е!

»
 

М
и

н
у
т
к

и
 и

г
р

ы
. 

Прием детей. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Встречи с 

родителями. 

07:00- 

08:20 

07:00- 

08:20 

07:00- 

08:20 

07:00- 

08:20 

07:00- 08:20 

«
М

и
н

у
т

к
а
 

б
о
д

р
о
ст

и
»
 

Утренняя 

гимнастика 

08:10-

08:20 

08:10-

08:20 

08:10-

08:20 

08:10-

08:20 

08:10-08:20 

«
М

о
ем

 с
 

м
ы

л
о
м

 ч
и

ст
о

-

ч
и

ст
о
»

 

Подготовка к 

завтраку: 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

08:20– 

08:30 

08:20– 

08:30 

08:20– 

08:30 

 

08:20– 

08:30 

08:20– 08:30 
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«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 

ЗАВТРАК: 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи 

08:30 -

08:50 

08:30 -

08:50 

08:30 -

08:50 

 

08:30 -

08:50 

08:30 -08:50 
М

и
н

у
т
к

и
 и

г
р

ы
. Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей. 

08:50 -

09:00 

08:50 -

09:00 

08:50-

09:00 

 

08:50 -

09:00 

08:50 -09:00 

«
Ч

а
с 

св
еж

ег
о

 в
о
зд

у
х
а
»

 

Подготовка к 

прогулке: 

обучение навыкам 

самообслуживания 

ПРОГУЛКА:  

Игры. Наблюдения. 

Организация разли

чных видов 

детской 

деятельности, 

двигательной 

активности. 

Трудовая 

деятельность. 

Воздушные, 

водные, солнечные 

процедуры. 

Индивидуальная 

работа. 

09:00-

11:40 

9:00-11:50 9:00-12:00 9:00 – 

12:10 

9:00 – 12:10 

«
М

о
ем

 с
 м

ы
л

о
м

 

ч
и

ст
о

-ч
и

ст
о
»
. 

Возвращение с 

прогулки. Игры. 

Подготовка к 

обеду: воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

11:40- 

11:50 

11:50-

12:00 

12:00-

12:10 

12:10-

12:20 

12:10-12:20 

«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 ОБЕД: воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи 

11:50–

12:20 

12:00–

12:30 

12:10–

12:40 

12:20– 

12:50 

12:20– 12:50 
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П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

о
 

сн
у
. 

Гигиенические 

процедуры. 

Релаксационные 

упражнения  

12:20– 

12:30 

12:30– 

12:40 

12:40– 

12:50 

12:50– 

13:00 

12:50– 13:00 
«
Т

и
х
о
, 

т
и

х
о
, 
со

н
 

и
д

ёт
…

»
 ДНЕВНОЙ СОН. 

Создание тихой, 

благоприятной 

обстановки для сна 

12:30-

15:00 

12:40-

15:00 

12:50-

15:00 

13:00-

15:00 

13:00-15:00 

«
М

и
н

у
т
к

и
 

б
о
д

р
о
ст

и
»
 Постепенный 

подъем. 

Гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливанием. 

15:00– 

15:30 

15:00– 

15:30 

15:00– 

15:30 

15:00– 

15:30 

15:00– 15:30 

«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 

ПОЛДНИК: 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи 

15:30– 

15:50 

15:30– 

15:50 

15:30– 

15:50 

15:30– 

15:50 

15:30– 15:50 

«
М

и
н

у
т
к

и
 

и
г
р

ы
»

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности 

по выбору детей. 

Индивидуальная 

работа. 

15:50-

16:40 

15:50-

16:40 

15:50– 

16:00 

15:50– 

16:00 

15:50– 16:00 

«
Ч

а
с 

св
еж

ег
о
 

в
о
зд

у
х
а
»

 

Подготовка к 

прогулке. 

Воздушные, 

водные, солнечные 

процедуры. 

Индивидуальная 

работа. 

- - 16:00–

16:30 

16:00–

16:30 

16:00–16:30 

«
П

р
и

я
т
н

о
г
о
 

а
п

п
ет

и
т
а
!»

 

Возвращение с 

прогулки.  

Подготовка к 

ужину. УЖИН. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей.  

- - 16:30– 

17:20 

16:30– 

17:20 

16:30– 17:20 

16:40– 

17:20 

16:40– 

17:20 
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«
Ч

а
с 

св
еж

ег
о
 в

о
зд

у
х
а
»

 

«
Д

о
 с

в
и

д
а
н

и
я

!»
 

Подготовка к 

прогулке: обучение 

навыкам 

самообслуживания.  

ПРОГУЛКА. 

Организация 

различных видов 

детской 

деятельности, 

водные, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей.  

Индивидуальная 

работа. 

Встречи с 

родителями.  

Уход детей домой.  

17:20– 

19:00 

 

17:20– 

19:00 

 

17:20– 

19:00 

 

17:20– 

19:00 

 

17:20– 19:00 

 

 

3.8.Сетевое взаимодействие по Программе 

№ 

 

Наименование 

учреждения 

Основание, срок 

взаимодействия 

Предмет взаимодействия 

 

1.  Библиотека им. Л.Н. 

Сейфуллиной 

Договор на учебный 

год 

Взаимодействие в образовательной 

деятельности; создание передвижного 

книжного фонда в детском саду для 

обслуживания детей (в том числе и 

природоведческой художественной 

литературы); проведение различных 

образовательных (викторины) и 

культурно-массовых мероприятий 

2.  Новосибирский 

государственный 

художественный 

музей 

Договор на учебный 

год 

Реализация мероприятий части 

основной образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений МКДОУ 

д/с № 306 по художественно-

эстетическому, познавательному, 

социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста 

(организованные экскурсии с участием 

детей, педагогов и родителей). 

Экскурсионное и лекционное 
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обслуживание по проведению 

цикловых занятий 

3.  Бюро экскурсий 

«Паспарту» 

Договора фрахта Организация экскурсий 

4.  «Областной Центр 

русского фольклора и 

этнографии» 

План совместных 

мероприятий на  

учебный год. 

 Пропаганда и популяризация 

традиционной народной культуры; 

 организация познавательных занятий 

для детей: знакомство с народными 

играми, старинными музыкальными 

инструментами и основами 

декоративно-прикладного 

творчества;  

 участие детей в концертно-игровых 

программах «Жизнь по народному 

календарю», помогающие 

современному человеку погрузиться 

в мир русской старины; 

 участие детей и педагогов в 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 методическая и организационная 

помощь педагогам ДОУ и родителям 

- проведение учебно-методических 

мероприятий (семинары, мастер-

классы, конференции) по вопросам 

традиционной культуры и 

фольклора. 

5.  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» (НОККиИ) 

Договор на учебный 

год 

 организация и проведение 

фольклорных праздников для детей: 

знакомство с обычаями праздников, 

с народными играми 

 методическая и организационная 

помощь педагогам ДОУ по 

вопросам традиционной культуры и 

фольклора. 

6.  МБУ ДО «Детско-

юношеский 

(физкультурный) 

центр «Буревестник» 

Договор на учебный 

год 

 Сотрудничество в сфере воспитания 

и развития детей средствами 

физической культуры и спорта, 

пропаганды и популяризации 

здорового образа жизни. 

7.  Музыкальный театр 

«Родники» 

       План совместных 

мероприятий на 

учебный год. 

- Организация познавательных и 

концертно-игровых мероприятий для 

детей: знакомство с народными 
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играми, с народными музыкальными 

инструментами, с народными 

сказками. 

8.  ГАУК НСО 

«Новосибирский 

областной театр 

кукол» 

Соглашение о 

совместной 

деятельности,  

план взаимодействия 

на учебный год. 

Художественно-эстетическое развитие, 

воспитание ценности театральной 

культуры, развития творческих 

способностей. 

 

Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся, перенесших операцию по кохлеарной имплантации МБДОУ д/с № 306 (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 

(далле – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

(далее – ФАОП ДО). 

 

Цель по реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

• реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства 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 другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• 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 социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
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индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

       При разработке Программы учтены значимые для её реализации характеристики. Программа 

ориентирована на детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с кохлеарной имплантацией. 

В МБДОУ д/с № 306 функционируют 15 групп: 2 оздоровительные группы и 3 группы 

компенсирующей направленности, 10 групп комбинированной направленности. Группы 

комбинированной и направленности посещают дети с нормой, и дети с ограниченными 

возможностями здоровья  (тяжелые нарушения речи, задержка психического развития (ЗПР), 

умственная отсталость, дети с нарушением слуха (кохлеарная имплантация), дети с нарушением 

зрения (амблиопия и косоглазие). 

Ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы опирается на Федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденную 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

             Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

          Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания     детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО;  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. 

В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы педагоги ДОО используют различные виды и формы.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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