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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записака 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

нарушениями слуха (перенесших операцию по кохлеарной имплантации) (далее – НС КИ) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 125 (далее 

- Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% от ее 

общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением КИ; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с НС КИ, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и специфических 

принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с НС КИ. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с НС КИ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с НС КИ; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НС КИ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с НС КИ, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НС КИ 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 КИ 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 КИ, 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 КИ; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны 

и укрепления здоровья обучающихся с КИ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 
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: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации (далее - КИ), оказанию психолого-педагогической, 

сурдологической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры 

реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся после 

КИ предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 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: принцип предполагает, что содержание образования 

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

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с КИ тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся после КИ дошкольного 

возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 
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родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое 

месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста с КИ. 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Калининград-город на северо-западе России, административный центр Калининградской области. 

Она уникальна тем, что не имеет границ с другими регионами России, соседствует лишь с Польшей и 

Литвой, омывается Балтийским 

морем. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Город с богатым прошлым 

Долгое время Калининград принадлежал Германии. История города началась в 1255 году, когда 

рыцари Тевтонского ордена заложили крепость на возвышенности и назвали ее Кенигсберг 

(Королевская гора). Впервые город перешел к России в 1758 году, после победы в Семилетней войне. 

Однако в 1758 году земли вернули Прусскому королевству. Кенигсберг снова стал российским в 1946 

году, когда после окончания Великой Отечественной войны часть немецкой территории была передана 

СССР. Тогда же появилось новое название-Калининград, в честь советского партийного деятеля 

Михаила Ивановича Калинина. 

Приморский город 

У Калининграда нет прямого выхода к морю, город расположен при впадении реки Преголи в 

Калининградский залив, но здесь находится большой порт и штаб Балтийского флота ВМФ России. 

Пляжи есть в городках под Калининградом, до них можно доехать на автобусе, маршрутке или 

электричке. Но и в самом городе пахнет морем, иногда здесь бывает ветрено и дождливо. 

Город философов 

В Кенигсберге родился и жил один из величайших мировых мыслителей-Иммануил Кант. Его 

могила находится у стен Кафедрального собора 16 века, здесь же открыт музей Канта и концертный зал, 

где проходят органные концерты. Интересно, что философ жил как раз в тот период, когда город 

впервые перешел к Российской империи, поэтому он принес присягу императрице Елизавете. Когда 

провинция снова вернулась в состав Пруссии, Кант не пожелал нарушать свою клятву, поэтому до самой 

смерти оставался гражданином России. 

Культурный город 

В Калининграде регулярно проходят разнообразные музыкальные мероприятия, в том числе 

международные: органный конкурс им. М. Таривердиева, джазовый фестиваль «Калининград Сити 

Джаз», рок-фестиваль и многие другие. Каждую осень проходит фестиваль искусств «Балтийские 

сезоны» -театральные труппы со всей России представляют свои лучшие спектакли. 

Город янтаря. 

Один из символов города- знаменитый музей янтаря в башне из красного кирпича, когда-то она 

входила в систему оборонительных сооружений города. В коллекции музея представлены «солнечные» 

камни разных оттенков, форм и размеров. Здесь же находится самая большая в мире янтарная мозаика 

«Русь». 

Город с академическими традициями 

В Калининграде открыты более 20 высших учебных заведений. Самый крупный-БФУ им. Канта, 

часть его корпусов когда-то принадлежала кенигсбергскому университету «Альбертина», он начал свою 

работу в 1544 году. Вузы города также готовят военных моряков, специалистов рыбного хозяйства, 

юристов и других. 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью снижения 

слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием выраженных дополнительных отклонений 

в развитии, условиями воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого 

развития. 



7 

 

Полноценное владение глухим/слабослышащим ребенком устной речью предполагает развитие 

способности достаточно свободно понимать обращенную речь собеседника и говорить внятно, понятно 

для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на 

развивающееся слуховое восприятие неслышащих детей при постоянном использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов. Однако даже самые современные слуховые аппараты не 

позволяют неслышащему ребенку полноценно слышать речь, они не в силах компенсировать 

утраченный слух.  

В последние десятилетия в нашей стране широкое распространение получило новое направление 

реабилитации лиц с тяжелыми формами тугоухости и глухоты – кохлеарная имплантация (КИ). 

Кохлеарный имплант – это медицинский прибор, замещающий функцию восприятия звуковых 

колебаний отсутствующих или поврежденных волосковых клеток улитки посредством прямой 

электростимуляции слухового нерва. Система состоит из импланта (внутренней части) и речевого 

процессора (внешней части). Речевой процессор программируется в соответствии с цифровыми 

стратегиями кодирования речи. Принятые коды содержат инструкции для электроники импланта по 

стимуляции посредством электродов волокон слухового нерва улитки. Слуховой нерв переносит 

информацию в мозг, который воспринимает её как звук. Кохлеарный имплант позволяет детям с 

нарушениями слуха реагировать на окружающие звуки и лучше ориентироваться в пространстве, а 

также быть социально адаптированными в слышащую среду.   

Проведение детям с тяжелыми нарушениями слуха операции по КИ позволяет принципиально 

изменить состояние слуха ребенка, восстанавливая пороги слухового восприятия до уровня легкой 

степени тугоухости. Уровень слухового восприятия ребенка позволяет различать все звуки речи, в том 

числе и высокочастотные (пороги слуха соответствуют 1 степени тугоухости, что несколько затрудняет 

восприятие шипящих и свистящих согласных, произносимых тихим голосом). Однако новыми 

слуховыми возможностями ребенок самостоятельно воспользоваться не может. Результативность КИ 

во многом определяет психолого-педагогическая реабилитация.  

Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую категорию детей с нарушенным 

слухом, отличающуюся крайней разнородностью.   

Во-первых, по времени, когда осуществлена операция КИ – от ее проведения на первом году жизни 

до ее проведения в 6-7 лет.   

Во-вторых, по психолого-педагогической характеристике ребенка до проведения КИ: как 

оглохшие дошкольники сохранившие речь, которой они овладели при нормальном слухе, так и дети с 

распадающейся или распавшейся речью; глухие/слабослышащие дети, уровень общего и речевого 

развития которых в результате ранней коррекционной работы близок к возрастной норме; 

глухие/слабослышащие дети, еще не владеющие речью или имеющие низкий уровень речевого 

развития; глухие/слабослышащие дошкольники с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии; дети раннего возраста, которые еще не владеют речью в силу возрастных особенностей.   

Эти существенные различия требуют разных программ реабилитации. Кроме того, и сам процесс 

реабилитации отличается своеобразием: в нем выделяется особый период – первоначальный этап, в 

процессе которого должен быть принципиально изменен путь развития ребенка после КИ – он должен 

быть переведен на путь естественного развития коммуникации и речи, как это происходит у маленького 

слышащего ребенка.   

С внедрением в России программ аудиологического скрининга новорожденных снижение слуха у 

ребенка может быть выявлено очень рано, что является первым шагом к успешной абилитации. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что дети, имплантированные в раннем 

возрасте, получают слуховую информацию, когда их мозг наиболее способен адаптироваться к звукам 

и способствовать формированию речи. Минимальный оптимальный возраст проведения КИ в последние 

годы был снижен в связи с усовершенствованием хирургической техники. КИ, проведенная в раннем 

возрасте – ключевой фактор в обеспечении ребёнка необходимой информацией, воспринимаемой на 

слух. Развитие слуха у них сравнимо с таковым у нормально слышащих детей; речь развивается 

практически так же, как у слышащих. Для детей, которые слышали, а слух потеряли позже, применяется 

следующее правило: чем короче период глухоты, тем лучший эффект можно ожидать от кохлеарного 

импланта.  

Эффективность КИ в целом у детей в существенной мере зависит от организации 

послеоперационной слухоречевой реабилитации. При отсутствии адекватной слухоречевой 
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реабилитации ребенок не способен овладеть речью, несмотря на то что с помощью кохлеарного 

импланта он будет слышать даже тихие звуки. При правильной организации работы большинство 

позднооглохших детей, потерявших слух после овладения речью, через месяц после подключения 

процессора кохлеарного импланта восстанавливают способность понимать речь на слухо-зрительной 

основе в большинстве коммуникативных ситуаций. В течение года их способность воспринимать речь 

на слух улучшается, многие из них через 3-6 месяцев могут разговаривать по телефону.   

У детей с выраженной глухотой слухоречевая реабилитация занимает значительно больше 

времени. Развитие слуховых механизмов анализа окружающих звуков и речи, как звуковых сигналов, у 

детей этой группы происходит в течение 6-12 месяцев. Но слухоречевая реабилитация в целом, как 

развитие способности понимать устную речь и говорить занимает у таких детей 3-5 лет и более. При 

этом уровень развития устной речи и собственной речи у отдельных детей может сильно различаться, 

от практически нормального уровня до ограниченного отдельными бытовыми словами и фразами. 

Неправильно предполагать, что глухой ребенок, который получил кохлеарный имплант, 

автоматически способен научиться слушать и говорить. Имплантированный ребенок начинает слышать, 

но его слуховые впечатления не структурированы и вначале не имеют смысла. Глухой/слабослышащий 

ребенок с кохлеарным имплантом неожиданно и практически одномоментно начинает слышать разные 

звуки, но они первое время не несут для него смысла и сливаются в один шумовой поток. Ребенок с КИ 

достаточно быстро может научиться связывать звучание отдельных звуков и слов с предметами или 

действиями, но понять речь не может, потому что слишком мало в его памяти информации о значении 

слов, правилах их изменения и соединения в предложении. Постепенно ребенок с КИ учится определять 

разницу между голосом матери и звуками музыки, между голосом отца и сестры и т. д., переходя таким 

образом к естественному овладению речью (как это происходит у нормально слышащего ребенка).   

Дети с кохлеарными имплантами представляют иную категорию, чем слабослышащие и глухие, 

так как в этом случае наблюдается расхождение между состоянием слуха и уровнем речевого развития. 

То есть физическое состояние слуха максимально приближается к нормальному (ребенок не слышит в 

естественной речи только наиболее тихие ее части – окончания, предлоги, приставки), тогда как уровень 

развития понимания речи и собственная речь у детей после КИ соответствует глухому ребенку. Разный 

уровень речевого развития детей после КИ зависит от возраста ребенка, времени потери слуха, возраста 

слухопротезирования и проведения операции КИ, наличия сопутствующих нарушений, а также от того 

проводилась ли с ребенком развивающая работа до операции.  

Восприятие речи и звуков детей с кохлеарным имплантом имеет определённые особенности. Звуки 

и речь искажены, поэтому даже позднооглохшие дети сначала не узнают знакомые слова и звуки. 

Требуется время и занятия, чтобы ребёнок научился воспринимать речь. После настройки процессора 

импланта, пороги слуха составляют 25-40 дБ и соответствуют 1-й степени тугоухости, что затрудняет 

восприятие ребёнком окончаний, предлогов, приставок, тихих согласных (п, т, к, ф, ц, х, в) при общении 

с ним тихим голосом и на расстоянии. У детей не сформировано или недостаточно сформировано 

внимание к окружающим звукам. Поэтому на начальных этапах надо постоянно привлекать внимание 

ребёнка к ним. Дети после КИ плохо локализуют звук в пространстве: они не могут это сделать, если 

это короткие звуки или определить идёт звук спереди или сзади, если не видят источника звука. Если 

ребёнок не имел слухового опыта, то он медленно учится обнаруживать и различать звуки. Ребёнок 

после КИ плохо воспринимает речь, если она не обращена к нему (при общении нескольких людей). 

Окружающие шумы и реверберация также мешают ребёнку после КИ узнавать и воспринимать речевые 

сигналы и звуки окружающей среды. Имеются трудности запоминания речевого материала, нарушения 

слухового внимания. Ребёнок плохо запоминает звуковые образы окружающей среды и слова. Всё это 

результат несформированности у ребёнка центральных слуховых процессов и связано с тем, что 

слуховые центры до имплантации не получали информацию и не развивались. Чем в более позднем 

возрасте имплантирован ребёнок, тем сильнее это выражено.  

Большинство детей раннего и младшего возраста, поступающие на имплантацию, не понимают 

обращенную речь, не говорят или говорят небольшое число слов с грубым искажением звуко-слоговой 

и интонационно-ритмической структуры, если их научили это делать до имплантации. У тех, кого 

научили немного говорить до имплантации нередко характерный для глухих голос с выраженным 

носовым оттенком, напряженная артикуляция. Некоторые дети подражают артикуляции взрослого, но 

это безмолвные артикуляции. Голос у них проявляется только когда они кричат. Характерным является 

и то, что нередко при отсутствии у ребенка реакции на звуки у него отмечается резкое увеличение 
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голосовой активности. Это часто является надежным показателем того, что малыш начал слышать – он 

начинает слышать себя и играть со своим голосом, как нормально слышащий новорожденный.   

При имплантации до 2-х лет не говорящий ребенок с кохлеарным имплантом быстро проходит 

естественные этапы предречевого (лепет) и начального речевого (первые слова, первые двухсложные 

фразы) развития. Малыш, который до имплантации благодаря раннему слухопротезированию и 

правильной развивающей работе научился пользоваться остаточным слухом, следить за артикуляцией 

говорящего человека, понимать на слухо-зрительной основе отдельные слова и фразы, а также 

произносить и использовать хотя бы несколько слов, после имплантации быстро догоняет в своем 

речевом развитии своих нормально слышащих сверстников.   

При имплантации ребенка после 2-х лет спонтанный процесс овладения пониманием речи и 

собственной речью начинается позднее ‒ через 8-12 мес. Этот процесс идет также более медленно и 

зависит от того, насколько у ребенка был развит остаточный слух и произносительные навыки на 

момент имплантации, возраста имплантации, участия родителей в развитии ребенка, наличия у него 

сопутствующих нарушений и др. Для детей, имплантированных после 2-х лет характерной 

особенностью восприятия речи является плохая долговременная память. Ребенок быстро усваивает 

новое слово на занятии, но потом оказывается, что он может его повторить, однако показать 

соответствующую картинку или игрушку не может, не использует это слово в собственной речи. 

Причиной таких особенностей является то, что ребенок не слышал первые 12-18 мес. Ребенок с КИ 

имеет не только проблемы в развитии произносительных навыков, овладении грамматическими 

правилами (изменения слов в зависимости от рода или падежа), но и общее недоразвитие речи (1-2 

уровень речевого развития). Даже у детей, овладевающих в процессе использования кохлеарного 

импланта фразовой речью, характерны проблемы построения развернутого высказывания: отсутствие 

языкового чутья, развить которое значительно сложнее, чем научить ребенка использовать в своей речи 

готовые образцы высказываний; инертность в выборе языковых средств, обусловленную недостаточной 

сформированностью лексической и грамматической стороной речи.  

По мере проведения слухоречевых упражнений у ребёнка после КИ развиваются центральные 

процессы слухового анализа, слуховое внимание и память. Проблемы памяти и внимания обычно 

сохраняются у таких детей в течение двух-трех лет.  

У детей после КИ вырабатывается хорошее качество голосообразования и надлежащее 

произношение, процесс слушания себя и самоконтроля вырабатывается более естественным образом, 

быстрее и лучше. В речи очевидны богатство ритмических вариаций и модуляций тона, а также 

естественность в речевом общении. Дети показывают большую заинтересованность в развитии речи и 

использовании речи в играх и драматизациях. Таким образом, у имплантированных детей проценты 

внятности речи и развития слухового восприятия значительно выше, у них слушание развивается 

намного быстрее, меньше времени тратится на работу над звуками и ритмами, больше звуков, 

введенных в речь, выше речевая активность и уровень речевого развития, чем у детей со слуховыми 

аппаратами.  

В соответствие с положениями о сложной структуре дефекта, у детей после КИ наблюдаются 

особенности развития познавательной сферы (нарушения второго порядка), характерные для детей со 

слуховой депривацией.  

Особенности внимания детей после КИ характеризуются следующим:   

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринимать меньшее 

количество элементов;   

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость;  

– низкий темп переключения: ребенку после КИ требуется определенное время для 

окончания одного учебного действия и перехода к другому;   

– трудности в распределении внимания.   

– К особенностям памяти относится следующее: уровень развития 

– словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка после КИ. Ребенку 

требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, практически при всех степенях 

снижения слуха словесная память значительно отстает. Однако по уровню непроизвольного 

запоминания дети после КИ не уступают своим слышащим сверстникам.  
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– Развитие мышления детей после КИ подчиняется общим закономерностям развития 

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

правило, имеет свои особенности: – формирование всех стадий мышления в более поздние сроки;  

– отставание в развитии мыслительных операций;  

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития;  

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного конкретного 

единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный характер, не становится понятием;  

– при этом наблюдается сохранность интеллектуальных способностей, успешное овладение 

невербальными формами мыслительной деятельности;  

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

формируемой словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как 

средством общения, обозначения и обобщения результатов познания окружающего мира, 

способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

Данные особенности детей, перенесших операцию после КИ, позволяют определить особые 

образовательные потребности детей после КИ, а также учитывать эти особенности при определении 

индивидуального образовательного маршрута детей после КИ.  

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста после КИ достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей после КИ;  

- охрана и укрепление физического и психического детей после КИ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка после КИ 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 

после КИ 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 детей после КИ, 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 детей после КИ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей после КИ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка после КИ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
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ребенка после КИ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка после КИ, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) для обучающихся, перенесших  

операцию по кохлеарной имплантации, к окончанию первоначального периода реабилитации. 

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

КИ к окончанию первоначального периода реабилитации должны появиться: 

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

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на новой сенсорной 

основе и его инициирование; 

3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работником, родителями 

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

как невербальные, так и доступные ему вербальные средства; 

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

но и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

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

условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

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

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

городского телефона); 

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

удовольствие; 

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

подбегать ко педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной 

обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 

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

ситуацию - обращенной к нему развернутой устной речи педагогического работника, родителей 

(законных представителей); 

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

которых быстро увеличивается; 

12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных для 

разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его приближения к 

возрастной норме может быть различным: близким к возрастной норме, незначительно ниже нее или 

значительно ниже возрастной нормы. 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) для обучающихся, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации, на этапе завершения освоения Программы. 

1. Обучающийся после 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 
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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 после КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

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

5-6 лет): 

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

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

участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства; 

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

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

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

работником, подражает его действиям, принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике 

сюжета, умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение, в самостоятельной 

игре сопровождает свои действия речью; 

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, профилактика зубных 

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

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

в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; стремится к 

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 
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- 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 после КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий 

от возрастной нормы: 

- развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, большую 

часть практических действий выполняет в совместной с педагогическим работником деятельности или 

при его постоянной помощи, владеет элементарными формами и средствами взаимодействия с другими 

детьми; 

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

образная и словесная память, происходит формирование основных видов мыслительных операций 

(анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему ребенку более 

младшего возраста: речевой процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки 

окружающего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на 

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

- слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха более младшего 

возраста: проявляет живой интерес к звучаниям окружающего мира, может адекватно вести себя в ответ 

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

экспериментирует со звуками и получает от этого видимое удовольствие, активно использует 

разнообразные голосовые реакции с выраженной интонацией, любит слушать музыку; 

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

используются и невербальные средства, уровень развития коммуникации и речи значительно отстает от 

возрастной нормы, ребенок в общении понимает простую фразу, как правило, связанную с его 

деятельностью, с определенной ситуацией, в самостоятельной речи использует звукоподражания, 

лепетные и полные слова и короткие фразы, формируются элементарные навыки связной речи, прежде 

всего разговорной, устная речь естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном 

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

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

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

деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование художественных 

способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

глухого, слабослышащего, позднооглохшего ребенка, ребенка после КИ могут существенно 

варьировать степень реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к 

моменту перехода на следующий уровень образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную 
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составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с КИ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся после КИ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся после КИ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реальное развитие каждого отдельного ребенка после КИ может не соответствовать обозначенным 

в Программе целевым ориентирам к моменту перехода на следующий уровень образования и 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и психофизических 

особенностей конкретного ребенка, времени проведения операции, этапа реабилитации и др.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей, этапов 

реабилитации после КИ дошкольников раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся после 

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

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка после КИ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка после КИ. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста после КИ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка после КИ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся после КИ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся после КИ в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- cразнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся после КИ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

после КИ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста после КИ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

после КИ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной 

программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся после КИ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся после КИ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся 

после КИ. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок после КИ, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка после КИ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной  деятельности обучающихся, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации, в соответствии с  направлениями развития ребенка, представленными 
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в пяти образовательных областях 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка после КИ в пяти образовательных областях: социально-

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

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся после 

КИ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся после КИ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

ДОО, педагогическим коллективом ДОО. 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 обучающихся после КИ 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся после КИ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2.1.1. Ранний возраст  

Основной задачей в период раннего возраста ребенка с кохлеарным имплантом является 

формирование его базового доверия к миру, к людям и к себе. Создание и поддерживание позитивных 

и надежных отношений, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития, является важной задачей 

взрослых. Ключевую роль при этом играет эмоционально насыщенное общение ребенка с кохлеарным 

имплантом со взрослым. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности   

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо учитывать время 

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

или после 1,5 – 2х лет).   

В связи с вышеизложенным содержание Программы относительно детей раннего возраста будет 

развиваться в двух направлениях в каждой образовательной области.  

В области социально-коммуникативного развития:  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни, 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для развития общения 

детей со взрослым, общения с другими детьми, игры, навыков самообслуживания;  

             В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность детей в общении и социальном взаимодействии, поощряя их 

к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 

с детьми, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу детей в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  
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Способствует развитию у детей с кохлеарным имплантом позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами. 

Взрослым осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды.  

В сфере развития игры  

Взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды детей раннего возраста в 

соответствии с их индивидуально-типологическими особенностями развития. В случае необходимости 

взрослый знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает им освоить простые игровые 

действия, организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый помогает детям с кохлеарным имплантом найти себе занятия, знакомя их с 

пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании.  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет, основными 

задачами образовательной деятельности являются установление коммуникации со взрослым и 

сверстниками, дальнейшее развитие зрительного и слухового сосредоточения, формирование навыков 

игры, самообслуживания. Взрослые организуют активную совместную деятельность с детьми, 

предлагают ребенку совершать разнообразные действия с предметами и игрушками.  

В области познавательного развития основные задачи:  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни, 

- создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей;  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей    

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого специально организованную насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами.   

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет, основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для ознакомления детей с 

явлениями и предметами окружающего мира, знакомства с предметными действиями, формирование 

познавательных способностей. В связи с этим взрослым необходимо формировать у ребенка 

соответствующий возрасту интерес к окружающему его миру, взаимоотношениям людей, интерес к 

предметам и действиям с ними.  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни, 

- создание условий для развития речи в повседневной жизни, развития разных сторон речи (в том числе 

и письменной) в специально организованных играх и занятиях;  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

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

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает 

правильный образец речи.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, учитывая при этом характер нарушения слуха (учитывая уровень 

слухоречевого развития конкретного ребенка); организуют речевые игры, стимулируют 
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словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

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

регулирующей функций речи.  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет, - организация 

речевого общения с ребенком как в постоянно повторяющихся ситуациях, так и в ходе специальных 

игр-занятий, создание условий для развития речи, в том числе письменной. Ребенок после КИ, обучение 

с которым начато после 1,5 – 2 лет, не владеет устной речью: не понимает речь и не говорит. В процессе 

общения он использует отдельные голосовые реакции, как правило, однообразные и монотонные.  

В постоянно повторяющихся бытовых ситуациях у ребенка появляется понимание речи. Речь 

взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без утрированной артикуляции звуков, 

разговорной громкости.  В ходе специально организованных занятий в игровой форме ребенка знакомят 

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

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

Особую роль приобретает использование письменной речи – письменные таблички, которые 

являются одним из важнейших вспомогательных средств овладения речью.  

Взрослыми проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни: 

создание условий для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщения к 

изобразительным видам деятельности, приобщения к музыкальной культуре, приобщения к 

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

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: взрослые привлекают 

внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

(красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.), знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду с использованием 

специальных приборов и оборудования, органично включая музыку в повседневную жизнь детей.   

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей после КИ принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного.  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет: общее 

развитие, знакомство с изобразительной деятельностью, музыкальной культурой. С ребенком проводят 

занятия по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности. Взрослыми внимание ребенка 

привлекается к музыкальным звучаниям. Взрослый поет ребенку, предлагает ему звучащие игрушки, по 

возможности исполняет мелодии на музыкальном инструменте.  

Знакомство с изобразительной деятельностью происходит на фронтальных занятиях, а также в 

индивидуальной и самостоятельной изобразительной деятельности. Детям предоставляются 

возможности экспериментирования с различными материалами.    

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми проводится с первых месяцев жизни: 

создание условий для укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения;  

В сфере укрепления здоровья детей с кохлеарным имплантом, становления ценностей здорового 

образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  
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Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как внутри 

помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующими развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и не должны препятствовать деятельностному 

исследованию мира.  

Для детей с кохлеарным имплантом, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет – общее 

развитие, создание условий для укрепления здоровья детей, формирование двигательной активности. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также решению специальных 

коррекционных задач.   

2.1.2. Дошкольный возраст  

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития дошкольников после 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 детей с кохлеарным имплантом с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме, а также для детей с кохлеарным имплантом без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения 

с ней.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым.   

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей 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. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. Взрослые 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.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 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 детей после КИ с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна 

даже при систематической и максимальной специальной помощи   

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

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

поручений и др.  
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Приучают детей принимать посильное участие в труде взрослых.  

Взрослые создают необходимые условия для развития игровой деятельности детей в соответствии 

с их возможностями и целями обучения. Взрослые вызывают у детей эмоциональное отношения к 

игрушкам; обращают их внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попытки 

самостоятельного развертывания элементарных игровых действий.  

В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на основе подражания взрослому, 

а при необходимости и сопряженно с ним.  

Взрослые всемерно поощряют речевое общение детей 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 взрослым или отраженно за ним).   

2.1.2.2. Познавательное развитие   

В области познавательного развития детей с кохлеарным имплантом основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.   

Для детей с кохлеарным имплантом с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

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

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок после КИ развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание.  

Развитие представлений об окружающей действительности необходимо реализовывать во всех 

образовательных ситуациях, параллельно решая задачи развития образовательной области и задачи 

речевого развития.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Для детей с кохлеарным имплантом без выраженных дополнительных отклонений в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей после КИ.   

Взрослые создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
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элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития детей, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка 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.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности   

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

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

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

детей развиваются предпосылки успешного учения в общеобразовательной организации и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.   

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар).   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа.  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).   

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.   

Для детей с кохлеарным имплантом с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи   

Взрослые знакомят ребенка с его окружающим миром, (реализуется образовательная деятельность 

в рамках разделов «Ребенок в детском саду»,  

«Ребенок и его внешность», «Наша группа», «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».  

В ходе дидактических игр взрослыми реализуется деятельность по развитию у детей мелкой 

моторики, восприятию цвета, формы, величины, пространственных отношений, тактильно-

двигательному восприятию, развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти   

Дети после КИ дошкольного возраста должны не только развиваться в образовательной области 

«Познавательное развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей.  

2.1.2.3. Речевое развитие  

В работе по речевому развитию дошкольников после проведения операции по кохлеарной 

имплантации выделяют два этапа:   

• первоначальный этап реабилитации – наиболее ответственный и специфичный;  

• работа по речевому развитию после завершения первоначального этапа реабилитации.  
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2.1.2.3.1. Первоначальный этап реабилитации  

Этот период является наиболее важным, так как он открывает для ребенка новые возможности 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний.  От успешности его проведения зависит, сможет ли 

ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный имплант будет выполнять 

функцию качественного слухового аппарата.   

Цель первоначального этапа реабилитации – перевод ребенка на путь естественного (нормального) 

развития за счет воссоздания условий для повторного «проживания» на другой сенсорной основе ранее 

прожитых в условиях слуховой депривации этапов онтогенеза, начиная с первого года жизни. Это 

позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это происходит у слышащего 

ребенка первого года жизни.  

Дети после КИ относятся к принципиально разным нозологическим группам детей. Это 

обусловливает различия основных задач первоначального этапа реабилитации:  

• для оглохших детей, сохранивших речь - восстановление сенсорной основы 

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка в 

привычный для него звучащий мир;  

• для глухих/слабослышащих детей, получавших адекватную медико-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);   

• для глухих/слабослышащих детей, не владеющих 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;  

• для глухих/слабослышащих детей, имплантированных до 1,5 лет – обеспечение 

естественного процесса формирования коммуникации и речи.  

Средняя продолжительность первоначального этапа реабилитации составляет:  

• для оглохших детей, сохранивших речь – 1-3 месяца,  

• для глухих/слабослышащих дошкольников, владеющих до КИ фразовой речью – 3-6 

месяцев,  

• для глухих/слабослышащих детей, имплантированных до 1,5 лет – 9-12  

мес.,   

• для глухих/слабослышащих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ – 

12-15 месяцев.  

На продолжительность первоначального этапа реабилитации влияют многие факторы, поэтому 

возможны отклонения как в большую, так и в меньшую стороны.  

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

взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. Важнейшим условием является 

ежедневная работа семьи под руководством специалистов. Именно в семье родители могут создать 

ребенку эмоционально комфортную обстановку, которая необходима для перестройки его 

коммуникации и взаимодействия со всеми членами семьи.  

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.  

Основными направлениями работы являются:  

• развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими,  

• формирование естественного слухового поведения,   

• формирование понимания речи,  

• спонтанное освоение речи в естественной коммуникации.  

1. Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими  

С первых дней коррекционных занятий педагог устанавливает с дошкольником после КИ 



23 

 

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.   

В этих эмоциональных играх (как и в целом в общении с ребенком) педагог использует особую 

речь: акцентирует интонацию, намеренно утрирует ритмико-интонационную и темпо-ритмическую 

стороны речи. С помощью утрированной мелодичности, напевности, ярко выраженных модуляций 

голоса и их быстрой смены, намеренной смены темпа речи с медленного на быстрый, с тихого на 

громкий голос взрослый привлекает внимание к различным речевым звучаниям. Педагог широко 

использует также невербальные средства общения: естественные жесты, позы, «живую» мимику.   

Сурдопедагог, а затем дома и родители организуют яркие, эмоциональные игры с дошкольником 

после КИ: игры-потешки, пение взрослым 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. Сурдопедагог проводит целенаправленное 

обучение родителей, показывает им приемы вовлечения ребенка в эмоциональный диалог.   

Ребенок «заражается» этим эмоциональным взаимодействием, у него возникают естественные 

эмоциональные реакции: улыбка, заразительный смех, интерес к взрослому, голосовые реакции и т.д. 

Как результат - у дошкольника после КИ активизируются голосовые реакции, появляется понимание и 

использование интонации в ее естественной смыслоразличительной функции.  

2. Формирование естественного слухового поведения   

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится доступно все 

многообразие окружающих звуков, однако ребенок после КИ не привык правильно оценивать и 

реагировать на звуки.   

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. У детей, не пользовавшихся до КИ 

индивидуальными слуховыми аппаратами (или слухопротезирование которых было неэффективным), 

новые звуки могут вызвать не только положительные эмоции, но и раздражение, испуг, опасение. 

Поэтому в первые две недели после подключения речевого процессора следует избегать как слишком 

громких и раздражающих звуков, так и слишком тихих звуков, поскольку к их восприятию ребенок еще 

не готов. В это время важно сделать так, чтобы любой звук привлекал внимание ребенка и вызывал у 

него положительные эмоции, необходимо приучать его слушать и прислушиваться к звукам и 

естественным образом реагировать на них, как это делают родители и сурдопедагог. Реакции могут 

проявляться по-разному, но, как правило, сначала, услышав звучание, ребенок замирает и 

сосредоточенно прислушивается к новому знакомому или незнакомому звуку. Поиск звука у ребенка 

начинается с движения глаз, затем почти сразу он реагирует поворотом головы и тела в направлении 

звука.   

Чтобы привлечь внимание малыша к звуку, в игровых ситуациях принимают участие двое 

взрослых, роли которых различаются. Один взрослый подает звуковой сигнал, воспроизводит звук с 

предметом. Другой взрослый, находящийся рядом с ребенком, следит за реакциями малыша и вовремя 

привлекает его внимание к звуку, заражая его своими эмоциями. Перестройка поведения родителей 

является одним из важных условий формирования естественного слухового поведения ребенка: среди 

всего многообразия звуков следует научиться выделять те, которые уже сейчас доступны для 

восприятия имплантированного ребенка, и учить его на них реагировать.  

На первой неделе после подключения речевого процессора количество звуков может быть не более 

2-3-х (например, хорошо слышимый звонок будильника, одна и та же песенка или танцевальная мелодия 

и звучащая игрушка со световым эффектом). Как только ребенок начинает реагировать на них, можно 

вводить 1-2 новых звука, периодически добавляя к ним уже знакомые. По возможности, каждый раз 

следует предлагать ребенку вызвать звучание предмета самостоятельно или с помощью взрослого.   

После появления у ребенка первых адекватных поведенческих реакций на звуки необходимо 

специально создавать для него развивающую звучащую предметную среду. При этом недостаточно 

просто насытить окружающее пространство звучащими предметами, необходимо стимулировать 

ребенка к действиям с окружающими его звучащими игрушками, а взрослым – постоянно 
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комментировать такие действия. Взрослому следует стремиться к тому, чтобы любой предмет издавал 

какие-то звуки. При этом взрослый не только воспроизводит звук с предметом, но и по возможности 

имитирует его звучание голосом, призывая ребенка к повторению звука (например, звук сирены 

полицейской машины, голоса животных, гул самолета или юлы и т.п.), но не требуя и не настаивая на 

повторении, если ребенок к этому не готов.   

Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук  

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, источник звучания. 

Вначале в играх-упражнениях участвуют двое взрослых: один на глазах ребенка всем своим видом 

эмоционально реагирует на звук, демонстрируя образцы естественного слухового поведения, которые 

впоследствии ребенок копирует. Второй взрослый не только воспроизводит звуки, но и в момент, когда 

ребенок обернулся и смотрит на него, воспроизводит звук заново на глазах малыша, называет звучащий 

предмет и обязательно действия с ним.  

Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью (звучит – не звучит), 

экспериментировать со звучаниями.  

Вначале взрослый демонстрирует образец: звучащую игрушку и извлекает из нее звук, повторяет 

его, дополняя голосовой реакцией. Затем он предлагает ребенку взять игрушку и, предлагает повторить 

звучание самостоятельно. Взрослый стимулирует ребенка к воспроизведению звучания голосом.   

Взрослый демонстрирует ребенку, как проверить, звучит или не звучит тот или иной предмет 

(кубик, банка с наполнителем и пустая и т.п.), что произойдет, если постучать ложкой по кастрюле, по 

столу и т.п.  При этом он ярко эмоционально реагирует на звучание или его отсутствие. На этом этапе 

реабилитации игрушки должны быть яркими и интересными для ребенка.   

Выработка условной двигательной реакции на звук  

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 и т.п. Правильно сформированная 

условная двигательная реакция на звук характеризуется следующим: ребенок, не видя лицо говорящего, 

ждет сигнал и незамедлительно реагирует на его начало. Важно, чтобы ребенок умел реагировать не 

только на многократно повторяющиеся (папапа, пупупу, сисиси), но и на однократные (у, ш, с, х, м, р, 

в и т.п.) звучания, произносимые как голосом нормальной разговорной громкости, так и шепотом, как 

рядом с ребенком, так и на расстоянии 4-6 метров от него.    

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).  

3. Формирование понимания речи  

Развитие эмоционального взаимодействия взрослого и ребенка с КИ, появление у него 

устойчивого интереса к звукам окружающего мира способствуют его слухо-речевому развитию, 

овладению им пониманием речи. Важно обеспечить для ребенка с КИ такие же как для слышащего 

ребенка условия освоения понимания звучащей речи, овладение ею в ходе естественного общения с 

ним, в быту, в играх. Для овладения пониманием речи следует внимательно следить за каждой реакцией 

ребенка на обращенную речь и в случае непонимания (или неполного понимания) повторять 

высказывание, упрощать его, в том числе за счет использования звукоподражаний.  

Сурдопедагог и обученные им родители 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 взрослого может быть продолжено 

лишь при условии понимания речи. При этом поощряется и принимается любая адекватная ответная 

реакция ребенка, в том числе и невербальная, которую взрослый обязательно оречевляет.  

Понимание речи начинает складываться сначала в конкретных игровых ситуациях. Подобные 

игровые ситуации должны быть интересны и доступны ребенку, чтобы он стремился выполнить 
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несложные действия с игрушками и предметами.   

Понимание речи развивается и в ежедневных естественно складывающихся бытовых ситуациях: 

умывание, кормление, одевание и т.п. Следует использовать специально создаваемые игровые ситуации 

(в поле зрения ребенка), совместную деятельность с ребенком – рисование, лепка, конструирование, 

разнообразные игры. При этом важно, чтобы общение осуществлялось не с помощью отдельно взятых 

слов, а фразовой речью, соответствующей возрасту и сфере жизненных интересов ребенка.  

Взрослый побуждает ребенка осваивать пространство вокруг себя, с радостью указывать по 

просьбе взрослого на предметы (на начальном этапе находящиеся на постоянном привычном месте), 

отвечать на вопросы, выполнять простые поручения. Адекватные действия ребенка в быту и на занятиях 

в ответ на речевые инструкции являются показателем формирующегося у него понимания речи.  

4. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации  

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия со взрослым, 

активное формирование естественного слухового поведения, интонационно окрашенные голосовые 

реакции создают базу для появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе естественной 

коммуникации (а не выученных, сформированных).   

Сурдопедагог создает на занятиях условия, при которых инициативное высказывание самого 

ребенка становится обязательным для продолжения интересного эмоционально насыщенного 

взаимодействия. В ходе взаимодействия сурдопедагог переводит невербальные (изобразительные 

жесты, вокализации, лепет и др.) ответные инициативные реакции ребенка в доступную ему речевую 

форму. Так создаются условия для закономерного перехода ребенка после КИ от лепета к первым 

протословам, что соответствует логике нормального раннего речевого онтогенеза. Одновременно 

сурдопедагог помогает родителям приобрести навыки аналогичного взаимодействия с дошкольником 

после КИ.  

Появлению первых слов у дошкольника после КИ предшествуют те же этапы речевого развития, 

которые проходит нормально слышащий ребенок. Поэтому сначала необходимо стимулировать 

голосовые реакции, их интонационную окрашенность, появление выраженных интонаций в 

вокализациях. Следующим этапом становится произнесение звуко-комплексов, похожих на детский 

лепет. Постепенно произносимые ребенком звуко-комплексы становятся все более разнообразными, 

расширяется их звуковой состав. Далее наступает такой период развития речи, когда ребенок во 

взаимодействии со взрослым начинает использовать первые слова, воспроизводя их в усеченной форме 

(«па» - упал), передавая слого-ритмическую структуру слова («аОна» - ворона), или используя 

звукоподражания («ав-ав» - собака, «мяу» - кошка, «би-би» - машина).  

К концу первоначального периода реабилитации у глухого ребенка после КИ должно быть 

сформировано естественное слуховое поведение (как у слышащего ребенка того же возраста) и он 

должен начать овладевать речью в условиях естественной коммуникации со слышащими взрослыми. 

Это главное достижение ребенка, которое позволяет ему перейти на путь естественного овладения 

коммуникацией и речью.  

Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками после КИ являются:  

• появление ярких эмоций у ребенка во время игры или в ответ на эмоциональное 

заражение;   

• поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия со 

взрослыми на новой сенсорной основе и инициирование его;  

• появление устойчивой потребности в общении со слышащими взрослыми: ребенок хочет 

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

вербальные средства;  

• 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;  

• 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 и т.д.);  

• способность различать разнообразные звуки, в том числе близкие по звучанию, различать 

по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и папиного мобильных 
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телефонов, городского телефона и др.);  

• желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, получать от этого 

видимое удовольствие;   

• появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

гудок машины, подбегать ко взрослому, услышав свое имя, выделять голоса близких в шумной 

обстановке и др.   

• активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации;   

• 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 взрослого (как 

правило, с первого раза, самостоятельно и адекватно реагируя, как это делает слышащий ребенок 

раннего возраста);  

• появление у ребенка первых, спонтанно освоенных в естественной коммуникации слов и 

фраз, количество которых быстро увеличивается;  

• установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для 

разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира.  

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция коммуникации и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся слуховых возможностей. 

Ребенок перешел на путь естественного развития речи.  

2.1.2.3.2. Содержание коррекционной работы после завершения первоначального этапа 

реабилитации  

На первоначальном этапе реабилитации дети после КИ получают возможность достаточно 

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

новая сенсорная основа, позволяющая детям с КИ в естественной коммуникации осваивать речь, как это 

происходит со слышащим маленьким ребенком.  

К окончанию первоначального периода реабилитации все дети после КИ должны перейти на путь 

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

развития значительно различается:  

• одни дети по уровню общего и слухоречевого развития близки к возрастной норме; это 

отмечается у оглохших детей, у глухих/слабослышащих, до проведения кохлеарной имплантации 

имевших высокий уровень речевого развития, а также у большинства малышей, имплантированных 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/слабослышащих детей после КИ, до операции речью не 

владевших;  

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

это, как правило, отмечается у детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, но 

может иметь место и у глухих/слабослышащих дошкольников после 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.  

Для детей после КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме, 

а также для детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней.  

1. Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи   

Формирование и обогащение словаря происходит в ходе педагогической работы при реализации 

всех пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; также формирование и 

обогащение словаря происходит посредством помощи в оречевлении (предъявление правильного 

образца) для выражения детьми желаний, чувств, интересов.  
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Детей учат:  

• пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их назначения 

(одежда, обувь, мебель, посуда и др.), близкого окружения, живой и неживой природы, явлений 

природы, сезонных и суточных изменений и т.п.;  

• составлению простых нераспространенных предложений и распространенных 

предложений на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия;  

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

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами коммуникативных 

высказываний;  

• умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему 

виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором изображен 

человек; определение времени года, времени суток, назначения того или иного помещения и т.п.  

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; отражению в речи впечатлений, 

представлений о событиях своей жизни в речи.  

В дальнейшем детей после КИ учат понимать и употреблять в речи различные типы 

синтаксических конструкций; выражать в речи грамматические и смысловые отношения.   

2. Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в живом 

общении при подражании речи взрослых, а также в ходе специальных игровых упражнений.  

Детей поощряют к использованию в речи простых по семантике грамматических форм слов и 

продуктивных словообразовательных моделей, а также грамотному построению предложений. Уровень 

грамматической стороны речи к окончанию периода дошкольного обучения во многом зависит от 

способностей ребенка после КИ, а также от исходного уровня речевого развития.   

3. Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, 

специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности и т.п.  

Необходимо учить детей 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 взрослого небольшой рассказ с использованием наглядных средств обучения. 

Это является подготовкой к самостоятельному составлению рассказа. Для стимулирования 

самостоятельного рассказывания детей целенаправленно учат отражать в речи собственные 

впечатления, представления, события своей жизни, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта».  

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию диалогической 

речи. Педагог должен использовать различные ситуации в повседневной жизни и на занятиях для 

диалога с конкретным ребенком, с детьми, а также создавать условия для развития общения детей между 

собой. Важно поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуаций, вовлекать детей в беседу.  

4. Работа с текстами. Уже при появлении в речи детей после КИ первых фраз 

начинается целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и 

смысла. С этой целью взрослые рассказывают детям различные истории, близкие жизненному опыту 

детей. Рассказ сопровождается инсценированием с помощью игрушек, персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок и т.п. 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, взрослые читают детям книги, учитывая при их выборе уровень слухоречевого развития 

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

Детей 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. Детей учат 

пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-

образные средства выразительности речи. Взрослые обеспечивают создание условий для заучивания 



28 

 

стихотворений, потешек.   

5. Развитие слухового восприятия.   

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации дети после КИ достаточно 

разборчиво слышат речь, что подтверждается тем фактом, что они начинают успешно овладевать речью 

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 детей о звуках окружающего мира. В 

различных ситуациях и в играх учить детей:  

• различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по звучанию: бытовые 

шумы, звуки природы, улицы, работы различных приборов и машин и др.), узнавать их, соотносить 

с конкретными объектами;  

• различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производящиеся в 

разном темпе;  

• узнавать голоса взрослых и детей, их эмоциональное состояние, соотносить с конкретным 

человеком;  

• узнавать при прослушивании записи голоса птиц и животных;  

• узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов;  

• различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить их на 

шумовых музыкальных инструментах;  

• различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в том числе при 

изменяющихся темпе, громкости и высоте).  

С детьми после КИ регулярно проводится целенаправленная работа по развитию фонематического 

слуха. Детей учат различать на слух звуки речи (гласные между собой; согласные, близкие по звучанию, 

смешивающиеся при произнесении и т.п.); осуществлять простые формы фонематического анализа, 

синтеза: определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец) и 

т.п.  

6. Обучение произношению.   

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех детей после КИ 

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

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

знакомых слов и фраз. Их устная речь напоминает речь маленьких слышащих детей. В процессе 

совершенствования слухового восприятия постепенно происходит уточнение и произносительной 

стороны речи. Взрослые 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 фонетическая ритмика во 

фронтальной, а при необходимости, и в индивидуальной работе.  

Пока ребенок 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 дети после КИ, как правило, овладевают естественной интонированной устной 

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

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

(последовательность звуков в слове) состав речи требует в одних случаях уточнения, а в других – 

коррекции с использованием традиционных сурдопедагогических и логопедических методов.  

7. Обучение грамоте.   

Особое значение в коррекционной работе с детьми после КИ имеет обучение грамоте: 

аналитическому чтению и письму печатными буквами.   

В обучении детей после КИ, в отличие от глухих детей, письменная речь не только на 

первоначальном, но и на последующем этапе реабилитации широко не используется. Это обусловлено 
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тем, что ребенок после 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 после 

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. 

Усвоенные умения в чтении и письме особенно важны для успешного совместного обучения ребенка 

после КИ со слышащими детьми, т.к. в случае срыва устной коммуникации педагог, не задерживая 

работу класса, может написать не понятое ребенку слово, выражение, которое он воспримет при 

прочтении.   

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

индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как 

сурдопедагогическая методика обучения грамоте через глобальное (по табличкам), а затем и 

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

детей (через звуко-буквеный анализ). У детей формируются также графомоторные навыки, умение 

ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги.  

Для детей после КИ, имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, значительно 

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

систематической и максимальной специальной помощи   

Взрослые формируют у детей после КИ внимание к лицу говорящего человека. Взрослые 

побуждают детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей, учат выражать 

просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных слов, 

подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат подражать крупным и 

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

артикуляционного аппарата.  

Взрослые развивают речевое дыхание детей, проводят игры, направленные на развитие силы и 

длительности выдоха; учат произносить слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы, 

учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра.  

Взрослые побуждают детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 20 звуков, акцентируя 

внимание на вызывании и автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации в 

сопряженной и отраженной речи; учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, 

осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы.   

Взрослые активизируют у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных 

возможностей. Они учат детей самостоятельно читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога), 

соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков.  

Таким образом, основной задачей взрослых является активизация у детей после КИ потребности 

и возможности устного общения на уровне их индивидуальных возможностей.   

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

Данная Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей после КИ к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

В области художественно-эстетического развития ребенка с кохлеарным имплантом - основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий:   

• для развития у детей после КИ интереса к эстетической стороне действительности, 

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

• для развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;   

• для приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

Для детей с кохлеарным имплантом с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.  
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей после КИ с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей 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 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности на доступном детям уровне – создавать 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 передавать характер, переживания, настроения 

персонажей.  

Для детей с кохлеарным имплантом без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней  

В сфере развития у детей с кохлеарным имплантом интереса к эстетической стороне 

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

творчества  

Взрослые способствуют накоплению у детей после КИ 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, ИКТ-технологии.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.   

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла   

Взрослые создают специальные условия для творческого самовыражения детей после КИ, 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

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

реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом индивидуальных и 

психофизических особенностей) создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре взрослые предлагают 
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дошкольникам после КИ языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Для детей с кохлеарным имплантом с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи   

В сфере эстетического развития детей после КИ с выраженными дополнительными нарушениями 

развития происходит систематическое накопление сенсорного опыта, развитие эмоциональной 

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

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. Важным условием эстетического развития детей 

является организация окружающей ребенка среды, эстетическое оформление интерьера. Эстетическое 

развитие детей происходит в разных условиях: на занятиях по изобразительной деятельности, 

музыкальному воспитанию; театрализованных играх и представлениях; при проведении праздников и 

утренников, посещении театра, цирка; на прогулках и экскурсиях.  

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и рисованию, а также 

развивать игровую направленность изобразительной деятельности; учить понимать содержание 

изображенных на картинках действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью.  

Взрослые развивают у детей 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.  

Взрослые привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на пианино, звучание 

аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей 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 (в доступной для ребенка форме), которые 

прекращаются в момент окончания звучания.  

Дети с кохлеарным имплантом дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», но и овладевать речью, ее 

обслуживающей.  

2.1.2.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для становления у детей после КИ 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 детей с кохлеарным имплантом с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме.   

                В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), 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.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
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упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 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.  

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

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности.  

Для детей с кохлеарным имплантом без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней.  

         В сфере становления у детей после КИ ценностей здорового образа жизни   

Взрослые способствуют развитию у детей после КИ 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 и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье.   

В сфере совершенствования двигательной активности детей с кохлеарным имплантом, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте   

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у детей представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений. Для удовлетворения потребности детей в движении взрослые 

организуют специально организованную пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на внешней территории, 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.   

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

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей с КИ интерес к различным видам спорта, 

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

заниматься другими видами двигательной активности.  

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей каждого 

ребенка после КИ.  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

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

систематической и максимальной специальной помощи   

Усилия педагогов должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие 

потребности в двигательной активности; развитие основных движений; развитие и формирование 

двигательных качеств; коррекцию отдельных недостатков двигательного развития и др.  

Взрослые организуют двигательную активность детей после КИ с дополнительными нарушениями 

в развитии, в частности, учат детей разным видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), 

совершенствуют умения и навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании.  

Взрослые учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, 

упражнения для развития равновесия, упражнения для формирования правильной осанки. Взрослые 

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

бросками и ловлей.  

В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует чередовать занятия, 

требующие от детей умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, 

включающими активную двигательную деятельность детей. В процессе каждого занятия должно быть 

предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо 

проводить физкультминутку.  

 Дети с КИ дошкольного возраста должны не только развиваться в образовательной области 

«Физическое развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей.  
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2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми, перенесшими операцию по 

кохлеарной имплантации 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

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

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

опытный и компетентный партнер. 

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

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

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

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

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

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

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

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

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

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

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

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

их преодоления. 

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

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

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
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переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся после КИ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям).  

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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

нарушениями слуха: 

1. Основной целью работы с родителями (законным представителям) глухих и слабослышащих 

детей является обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями 

слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей (законных 

представителей), вовлечение их в образовательный процесс для формирования компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

2. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

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

образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие гармоничному 

развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), снижения уровня 

фрустрированности личности; 

способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье реабилитационных 

условий, методам воспитания, обучения и реабилитации обучающихся, обеспечивающим оптимальное 

развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации глухого, слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

3. Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной образовательной 

организации не только важно, но и принципиально отличается от этого взаимодействия в процессе 

воспитания и обучения, как слышащих обучающихся, так и обучающихся с нарушенным слухом. Это 

обусловлено особенностями психолого-педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

4. Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка после 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. 
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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 после 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 после 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). 

5. На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических работников и 

родителей (законных представителей) должно включать следующие направления деятельности: 

- обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законными 

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

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

ребенка обеспечивает развитие коммуникации, становление отношений между близкими и другими 

людьми; 

- обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через вовлечение их в 

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

экспериментирование) с учетом этапа психолого-педагогической реабилитации; 

- формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости своей роли в 

психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

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

целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение адекватных 

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

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

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

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

специалистами образовательной организации; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие гармоничному 

развитию ребенка с КИ в семье; 

- при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения, установить их причины, и способствовать их коррекции; 

- способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекватных 

представлений о своем ребенке; 

- способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

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

ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

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

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), оказать им 

помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с нарушенным 

слухом (глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и Организации, включает следующие направления: 
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- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей обучающихся, 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в каждой из 

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

работы Организации с родителями (законными представителями) обучающихся с нарушенным слухом. 

9. Организациям необходимо указывать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями) глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

КИ, который может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания обучающихся; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1) Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год (в начале и в 

конце учебного года). 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

2) Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 

3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

3) «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

4) Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

1) Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2) Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 
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- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3) «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает 

с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

4) Родительский час. Проводится учителями – логопедами, учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами групп один раз в неделю во второй половине дня с 18 до 19 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

         1) Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например: «Готовимся к школе», «Развиваем 

руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

         2) Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

         3) Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

1) Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

2) Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

2.4.  Программа коррекционно-развивающей работы с  глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми  

          2.4.1. Цели и задачи  

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и позднооглохшими 

дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи глухим, 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, психологических 

средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической 

помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

направлениям коррекционного воздействия. 

2.4.2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 Программа КРР предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обу-чающихся после КИ); 

- социально-коммуникативное развитие детей после КИ; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучаю-щихся после КИ; 

- познавательное развитие детей после КИ, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка после КИ; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяс-нение участникам образовательных 

отношений, в т.ч. родителей (законных предста-вителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся после КИ. 

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

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать группу 

компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих обучающихся). При их 

совместном обучении в первую очередь проигрывают дошкольники с тугоухостью (не говоря уже о 

позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха речь). Они оказываются в крайне 

неблагоприятной речевой среде, что, естественно, влияет на реализацию их потенциальных 

возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих обучающихся также проигрывает, так как для 

него часть занятий оказываются малоэффективными (например, фронтальные занятия по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению). Вместе с тем часть глухих обучающихся, как 

правило, благодаря ранней (с первых месяцев жизни) аудио-лого-педагогической коррекции 

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

слабослышащим детям и значительно превосходить возможности типичных дошкольников с глухотой. 

Так, двух-трехлетний глухой ребенок может уже понимать достаточно много слов и простых фраз и 

использовать их в общении. Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с 
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аграмматизмами), самостоятельно использовать речь в общении, умеет читать и писать печатными 

буквами. Для таких обучающихся эффективно обучение среди обучающихся с частичным нарушением 

слуха. 

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

специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной направленности. 

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

педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

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

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с семьями глухих 

обучающихся. 

2.4.4. Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность следующих 

этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного психолого-

педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых 

специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

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

потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического обследования включает выявление 

следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

динамика физического развития (анамнез); 

состояние слуха; 

состояние зрения; 

особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность 

или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости 

удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, 

навязчивых движений); 

особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, 

усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

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

предметов; 

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

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного 

внимания; 

особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение использовать 

приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид памяти; 

особенности мышления; 

познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

характеристика слуховой функции и произношения; 

понимание устной речи; 
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самостоятельная речь (устная и письменная); 

объем словарного запаса (активного и пассивного); 

особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к похвале и 

порицанию; 

способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, 

словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

глубина и устойчивость эмоций; 

способность к волевому усилию; 

преобладающее настроение; 

наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

наличие фобических реакций; 

отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

особенности самооценки; 

отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения с 

детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и 

особенности; 

специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с 

людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов 

познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего 

развития. По окончании диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития 

ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы воздействия, планируется 

дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, в 

структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельностных функций 

ребенка; 

2) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций и отнесение 

к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и программирование 

путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и семьи, выработка алгоритмов 

действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

разработки содержания коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим или позднооглохшим ребенком, 

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ или методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

ребенка. 

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

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим работником; в 

раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая 
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деятельность. 

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

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими и со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм неречевой 

коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

развитие зрительно-моторной координации. 

развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

подготовка к школе. 

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

обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого материала. 

Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию 

речевого материала, который предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. 

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

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

может быть для слабослышащих дошкольников как хорошо знакомым по значению, так и включать 

малознакомые и незнакомые слова, фразы, тексты, которые не использовались в процессе обучения. 

Распознавание на слух, как и опознавание, осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных мероприятий, 

требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, может быть реализована по 

следующему плану: 

1) Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития ребенка с 

нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабослышащего ребенка 

в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи и развития. 

4) Реализация программ коррекционно-развивающей работы с глухим, со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы "Развитие речи", "Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению"). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ГШк на основе повторного 

обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо направление 

семьи на дополнительную консультацию. 

17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной образовательной 

организации "карты развития ребенка", которая включает: 

общие сведения о ребенке; 

данные о медико-социальном благополучии; 

динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

слухоречевой статус; 

индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

динамику физического состояния и развития ребенка; 

периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 
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рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогических работников и других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся определяется: 

своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

качественным слухопротезированием; 

использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии 

медицинских противопоказаний); 

адекватностью коррекционного процесса. 

2.4.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, перенесшими операцию по 

кохлеарной имплантации 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ уделяется первоначальному 

этапу реабилитации, который рассматривается на примере наиболее сложной категории обучающихся 

с КИ - дошкольников до проведения операции не владевших фразовой речью. Также в общем виде 

представлены направления коррекционно-педагогической работы после завершения первоначального 

этапа реабилитации, а также содержание коррекционной работы с оглохшими имплантированными 

детьми. 

В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением слуха, который при 

отсутствии медицинских противопоказаний становится кандидатом на кохлеарную имплантацию. В 

этом случае нельзя упускать время, ожидая решение об операции. Следует незамедлительно начать 

подготовку к реабилитации, следующей после проведения операции: 

с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по предупреждению распада речи, 

готовить его к будущей настройке речевого процессора, включать семью в коррекционные занятия с их 

ребенком; 

с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную коррекционную работу, 

уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с помощью индивидуальных 

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

речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

Именно этот период наиболее важен, именно он открывает для ребенка новые возможности 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний. От успешности его проведения зависит, сможет ли 

ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный имплант будет выполнять 

функцию качественного слухового аппарата. 

Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь естественного 

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

основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов онтогенеза, начиная с первого года жизни. Это 

позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это происходит у слышащего 

ребенка первого года жизни. 

Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и задачи первоначального 

этапа реабилитации - разные: 

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

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка в 

привычный для него звучащий мир; 

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

жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых аппаратов и владеющих фразовой 

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

новой для ребенка естественной основе (переход от преимущественно слухо-зрительного к 

полноценному слуховому восприятию); 

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

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт использования 

слуховых аппаратов или не имевших его, - формирование коммуникации и взаимодействия со 

слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естественного процесса 
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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 

(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 
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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. 

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. 
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Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с педагогическим 

работником, активное формирование естественного слухового поведения, многообразные и яркие, 

интонационно окрашенные голосовые реакции создают базу для появления первых слов, спонтанно 

освоенных в процессе естественной. 

Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольниками с КИ являются: 

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

2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

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

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

средства; 

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

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

зрения; 

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

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

помещениях (больница, магазин); 

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

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

городского телефона); 

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

удовольствие; 

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

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

свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

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

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

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

ребенок раннего возраста); 

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

количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных для разборчивого 

восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция коммуникации и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменившихся слуховых возможностей. 

Ребенок перешел на путь естественного развития речи. 

2.4.6. Содержание коррекционной работы с детьми, перенесшими операцию по кохлеарной 

имплантации, 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 
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может иметь место и у глухих дошкольников с КИ без выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической работы 

и на ее организации. 

С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной работы 

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

естественной коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и обогащение словаря 

в ходе педагогической работы при реализации всех пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

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

об окружающей действительности, через помощь в "оречевлении" (предъявление правильного образца) 

для выражения детьми желаний, чувств, интересов. 

Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их назначения (одежда, 

обувь, мебель, посуда), близкого окружения, живой и неживой природе, явлений природы, сезонных и 

суточных изменений. 

составлению простых 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. 
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Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целенаправленно учат 

отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с помощью 

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

дальнейшем успешно описывать события в Организации, труппе, дома, на улице; рассказывать о 

профессиях, например, повара, врача, дворника, шофера, учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений; составлению творческих рассказов по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи; составлению рассказа в виде сообщений от собственного 

имени (Я.. .,Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он (они)...) с обязательным 

наличием адресата. 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять развитию диалогической 

речи. Педагогический работник должен использовать различные ситуации в повседневной жизни и на 

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

общения обучающихся между собой. Важно поддерживать инициативные диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать коммуникативные ситуаций, вовлекать обучающихся в беседу. 

Работа с текстами. Уже при появлении в речи обучающихся первых фраз начинается 

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию их содержания и смысла. С 

этой целью педагогические работники рассказывают детям различные истории, близкие жизненному 

опыту обучающихся. Рассказ сопровождается инсценированием с помощью игрушек, персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок. Постепенно роль 

инсценирования уменьшается, оно используется лишь в наиболее сложных ситуациях, для раскрытия 

смысла текста. Постепенно переходят к рассказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. 

Кроме этого, педагогические работники читают детям книги, учитывая при их выборе уровень 

слухоречевого развития каждого конкретного ребенка, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено. 

Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 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; 
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4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц и животных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инструментов; 

6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизводить их на 

шумовых музыкальных инструментах; 

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

изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать на слух слова, 

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

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

завтракал - позавтракал, ушел - пришел. 

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

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

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

смешивающиеся при произнесении); осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: 

определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец). 

Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обучающихся с КИ 

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

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

знакомых им слов и фраз. Их устная речь напоминает речь маленьких слышащих обучающихся. В 

процессе совершенствования слухового восприятия постепенно происходит уточнение и 

произносительной стороны речи. Педагогические работники должны стимулировать его и внимательно 

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

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

прием как речевая ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в индивидуальной работе. Этот 

прием основан на обучении обучающихся подражанию крупным движениям тела, рук, ног, которые 

сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные возможности маленького 

ребенка постепенно развиваются, и подражание движениям (не только крупным, но и мелким, в том 

числе и артикуляционным) становится более точным. В этом случае именно движения ведут за собой 

произношение. 

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

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

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

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

срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

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

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

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

(последовательность звуков в слове) состав речи требует в одних случаях уточнения, а в других - 

коррекции с использованием традиционных сурдопедагогических и логопедических методов. 

Обучение грамоте. 

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

аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

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

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

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

без использования обходных путей. Кроме того, важно создавать условия, в которых ребенок должен 

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

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

слова, фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при самостоятельном прочтении, 

писать печатными буквами. Это более высокие требования, чем те, которые предъявляются к слышащим 

детям: в дошкольном возрасте они должны быть лишь подготовлены к обучению грамоте. 

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

индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом могут использоваться как 
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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. 

2.4.7. Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми, перенесшими 

операцию по  кохлеарной имплантации 

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); 

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); 
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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! 

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; 
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узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразированного текста 

знакомой сказки; 

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

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

заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

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

у вас?"); 

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

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

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

который час"); 

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

знакомому тексту с последующими ответами на них; 

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

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

2.4.8. 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 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 
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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 

Комментарии 
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". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся после КИ в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

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

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений 

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

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы 

воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

2.5.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.5.1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников после КИ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

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. 

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 после КИ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.5.1.2. Направления воспитания 

1)  Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

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. 

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" 
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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. 

Основные задачи патриотического направления 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся после КИ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

после КИ к российским общенациональным традициям; 

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2) Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания - формировании ценностного отношения обучающихся 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

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

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

ролей. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка после КИ 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 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с КИ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с КИ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3)  Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
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Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

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

деятельности человека. 

Основные 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). 

Основные направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с КИ 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 КИ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4) Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

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

воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание 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. 

Основные задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с КИ 

(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. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

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

игр на территории детского сада; 

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

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с КИ 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 КИ в 

ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с КИ 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с КИ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с КИ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
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- формировать у ребенка с КИ привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

тесном контакте с семьей. 

5) Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию 

и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с КИ 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 КИ. 

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

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). 

Основные направления воспитательной работы: 

- показать детям с КИ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с КИ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с КИ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с КИ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

6) Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с КИ 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 

КИ. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

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 КИ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

- учить обучающихся с КИ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с КИ, 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, 
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книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

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

привести в порядок свою одежду. 

Основные направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с КИ с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с КИ, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- 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 КИ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.5.1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

следующие принципы: 

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

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

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и ДОО, 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 ДОО, 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 ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 
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2.5.1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

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

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

портретов ребенка с ТНР 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 ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, т.к.«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся после КИ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Таблица 

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

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в т.ч. 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. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 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. 

6 Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 
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к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.5.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.5.2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения усилий 

семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Национальная специфика, предполагающая тщательный и своевременный учет специфических 

интересов народов, составляющих население, их согласование на государственном и региональном 

уровнях. русские — 87,4% украинцы — 4,0% белорусы — 3,7% армяне — 0,8% татары — 0,5% немцы 

— 0,4% литовцы — 0,4% поляки — 0,3% остальные — 2,5%. 

В практическом плане национальная политика представляет собой совокупность 

законодательных, политических, социально-экономических, образовательных, культурно-

просветительных и иных мер, направленных на создание условий для развития наций и народностей для 

обеспечения свободного развития народов и создание обстановки межэтнического мира, согласия и 

сотрудничества. Создание условий полноправного социального и национально-культурного развития 

всех народов региона, механизмов воспроизводства национальной жизни народов во всем ее 

многообразии, упрочение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Региональная и социокультурная специфика: 

Региональные отличия: это единственный регион России, который является эксклавом. 

Территориальная изолированность, особенности демографической ситуации и необычный 

исторический опыт Калининградской области накладывают отпечаток на мировосприятие её жителей.  

Социокультурные отличия: большая, чем в других регионах, привязанность к месту 

проживания, высокая оценка качеств культуры и городской среды, интеграция Калининградской 

области и остальной территории страны.  

Одна из перспективных отраслей специализации региона – «туризм» показала влияние 

эксклавности, которая может рассматриваться как ресурс.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства ДОО  

Социокультурным окружением Учреждения являются: 

образовательные окружения: 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАН-ХиГС, западный 

филиал) при президенте РФ, филиал Нахимовского военно-морского училища министерства обороны 

РФ, Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Им. Канта, Калининградский торгово-

экономический колледж 

школы№ 2,33,58; детские сады №11,123 

учреждения культуры: 

детская библиотека им. Г.Х. Андерсена Калининградской ЦБС; Калининградский областной 

историко-художественный музей 

учреждения спорта: 

МСЗ «Созвездие» 

территории культуры и отдыха: 

парк отдыха Юность, Верхнее озеро, Ботанический сад БФУ им. Им.Канта 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

2.5.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 
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Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

2.5.2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми 

её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

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

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 
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сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием 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 взрослые в 

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной деятельности всех 

общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления занимает 

субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-

педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию единого 

подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под 

руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

2.5.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с КИ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
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4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, 

к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
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- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

2.5.2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

1) Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия 

«патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с КИ с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2) Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, 

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

Задачи: 

- формирование у детей с КИ 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 
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истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

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

договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с КИ навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с КИ сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания; 

3) Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с КИ к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины мира, 

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

деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с КИ 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 детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования; 

4) Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа 
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жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с КИ 

(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 т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

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

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с КИ навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с КИ представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с КИ привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с КИ, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с КИ 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 КИ в ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с КИ 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

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

тесном контакте с семьей. 

5) Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, 

а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с КИ видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с КИ, воспитание у них 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с КИ привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с КИ необходимости постоянного труда в повседневной 
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жизни; 

- воспитание у детей с КИ бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с КИ самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с КИ стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с КИ дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

6) Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с КИ к 

культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать 

прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

мир человека; 

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

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей с КИ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с КИ культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей с КИ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с КИ, выражающуюся в общительности, этикет 

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

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОО; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

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

привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
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творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c КИ, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

2.5.2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

1) Деятельности и культурные практики в ДОО 

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

обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

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

с родителями (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с КИ (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2) Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с КИ дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) 

- деятельность Родительского комитета участвовать в управлении образовательной организацией 

и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с КИ дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

3) События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 

с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

4) Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 

можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

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

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок 

и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

взгляд). 

2.5.2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

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

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
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- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа; 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гармоничной 

и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

2.5.2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

2.5.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.5.3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Комплексный подход при коррекции нарушения речи обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми после КИ. Координирует действия специалистов ППк 

(психолого-педагогическая комиссия) ДОУ. В компетенции – разработка АОП (адаптированная 

образовательная программа). 

Индивидуальное сопровождение ребенка направлено на оказание помощи всестороннее развитие 

задатков, способностей, коррекцию недостатков обучающегося. 

В процессе реализации программы для обучающихся после КИ решаются следующие задачи: 

- Диагностические 

- Воспитательные 

- Коррекционно-развивающие 

- Образовательные 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного психолого-

педагогического изучения ребенка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении, 

формирование коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности 

реализации АОП ребенка, изучение социальной ситуации развития ребенка. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребенка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной активности, 

формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является подготовка детей к 
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школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

каждого ребенка. 

Коррекционный блок задач – предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя-логопеда, педагога-психолога, по необходимости учителя-дефектолога, воспитателей и других 

специалистов образовательного учреждения. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся  учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом. Допускается присутствие детей на подгрупповых занятиях с целью формирования учебных 

навыков. Продолжительность участия в занятиях этих детей определяется желанием ребенка, 

психофизическими возможностями и индивидуальными особенностями. 

Подгруппы комплектуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют подвижный 

состав. 

Занятия  учителя-дефектолога с детьми чередуются с занятиями воспитателей по рисованию, 

лепке, аппликации, конструктивному моделированию. Также учитель-дефектолог 2 раза в неделю 

проводит индивидуальные занятия, направленные на коррекцию устной речи детей: развитие 

просодической стороны речи, формирование правильного звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, формирование и развитие фонематического слуха, развитие лексико-грамматических средств 

языка (в процессе автоматизации поставленных звуков). 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и воспитатели проводят занятия 

с целой группой и подгруппой детей. 

При включении в общеразвивающую группу одного или более детей с ОВЗ работа с этими детьми 

обеспечивается взаимодействием педагогов  и специалистов ДОУ. 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами и специалистами ДОУ 

С воспитателем данное взаимодействие заключается: 

- Оказание помощи в проведении музыкальных занятий: петь и двигаться вместе с детьми, 

помогать разучивать новые песни, танцевальные движения, следить за выполнением 

заданий; 

- Организация самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей с КИ в группе; 

- Совместный отбор музыкально-творческой деятельности детей с КИ в группе; 

- Прослушивание музыкальных произведений в группе; 

- Включение знакомых детям песен, музыкальных игр, пьес на других занятиях; 

- Развитие у детей чувства ритма в процессе проведения дидактических игр; 

- Воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал с детьми с КИ в 

свободное время. 

С учителем-логопедом взаимодействие заключается: 

- Совместный подбор стихов и речевых материалов в театральной постановке; 

- Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного звукопроизношения. 

С педагогом-психологом взаимодействие заключается: 

- Педагог-психолог включает в свои занятия с детьми с КИ прослушивание разнохарактерных 

музыкальных произведений; 

- Включает в занятия игры на развитие слухового восприятия. 

С инструктором по физическому воспитанию взаимодействие заключается: 

- Включение музыкального сопровождения в занятия по физической культуре и в утреннюю 

зарядку. 

Взаимодействие инструктора по физическому воспитанию с педагогами и специалистами 

ДОУ 

С воспитателем 

-  способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, формированию привычки 

здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, профилактики заболеваний. 

С музыкальным руководителем 

- участвует в двигательном развитии детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого 
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дыхания, координации движений. 

С учителем-логопедом 

- способствует обогащению словарного запаса, постановке правильного дыхания, общей и мелкой 

моторики. Координации движений. 

С педагогом-психологом 

- способствует развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников, познавательных процессов. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами и специалистами ДОУ 

С воспитателем: 

- составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; 

- еженедельные задания (логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика, индивидуальная работа); 

- анализ выявленных проблем после обследования речевого развития детей; 

- занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

С педагогом – психологом: 

- совместное обсуждение итогов обследования детей в начале учебного года; 

- составление планов взаимодействия по коррекции психо-речевого развития воспитанников; 

- выделение детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях с психологом по коррекции 

эмоционально-волевой сферы; 

- обсуждение промежуточных итогов коррекционно-образовательного воздействия в середине 

года, внесение корректив в планы взаимодействия; 

- подведение итогов совместной работы в конце учебного года. 

С музыкальным руководителем: 

- знакомит с типологическими особенностями детей дошкольного возраста с ТНР; 

- предоставляет консультационный материал по темам: «Роль расслабляющих упражнений в 

системе релаксации детей с проблемами в речевом развитии», «Роль музыкальных развлечений 

в активизации словарного запаса детей с тяжёлыми нарушениями речи», «Развитие 

фонематического слуха на музыкальном занятии», «Автоматизация поставленных звуков на 

музыкальном занятии» и т.п. 

- информирование в течение учебного года о звуках, произношение которых сохранно или 

сформировано у всех детей группы; 

- планирование и проведение совместных театрализованных игр и развлечений, направленных на 

коррекцию нарушений речевого развития детей, работу над мелодико-интонационной окраской 

речи, развитие музыкального и фонематического слуха. 

С инструктором по физической культуре: 

- ознакомление инструктора по физической культуре с индивидуальными и общими 

типологическими особенностями детей с КИ; 

- составление планов индивидуальной работы на год с возможностью последующей 

корректировки; 

- консультирование инструктора по физической культуре учителем – логопедом с целью 

обоснованного подбора подвижных игр, способствующих развитию всех компонентов речи, 

особенно автоматизации поставленных звуков; 

- совместное проведение развлекательно-познавательных мероприятий с активным 

вовлечением родителей в процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами и специалистами ДОУ 

С воспитателем: 

- содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников; 

- участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 
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мероприятий; 

- оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности; 

- организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность; 

- проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

- оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения 

у них эмоционального выгорания; 

- содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями; 

- участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, икт-

технологии и др.); 

- участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе, просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 

- оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности      музыкального 

руководителя; 

- участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений 

на музыкальных занятиях; 

- проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка; 

- учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий); 

- оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений 

и досуга, распределение ролей; 

- осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга; 

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

С инструктором по физической культуре 

- участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому 

развитию; 

- оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

- способствует развитию мелкомоторных и основных движений; 

- формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования 

между возрастными группами: старшей и подготовительной); 

- участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению; 

- систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию; 

- способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий; 

- способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

С учителем-логопедом: 

- планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями 

в развитии в группе; 

- оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции; 



74 

 

- участвует в обследовании детей с КИ с целью выявления уровня их развития, состояния общей 

и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

- участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии; 

- подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний; 

- консультирует родителей (законных представителей) по совместному решению с логопедом; 

- участвует в ППк ДОУ; 

- участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Положительные результаты в процессе реализации задач образовательных областей возможны 

при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе педагогического коллектива и единства 

требований, предъявляемых к детям. 

2.5.3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы 

1. Федеральный закон от   29.12.2012   №   273-ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

3.Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022, № 1022; 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021); 

5. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности; 

6. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного 

 процесса; 

7. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

8. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения 

в связи с утверждением рабочей программы воспитания; 

Методическое обеспечение программы 

Методические 

материалы 

Средства обучения и воспитания 

Развитие речи 

Предметные картинки, 

демонстрационный материал 

 

 

Дидактические игры, 

лото 

 

 

 

 

Плакаты 

 

 

 

ТСО и оборудование  

 

 

Познавательное 

развитие Дидактические 

игры, игровые пособия 

 

«Одежда», «Обувь», «Птицы», «Животные», «Наш детский 

сад», «Употребление предлогов», «Курочка ряба», «Колобок», 

«Репка», «Цвета», «Мебель», «Инструменты», «Одежда», «Мамы 

и детки» и др. 

«Веселая артикуляционная гимнастика», «Сказочная 

азбука», «Веселые буквы и слова», «Волшебные буквы», «На 

рыбалке», «Барсучий нос», «Дед Мазай и зайцы», «Серая шейка», 

«Замри», «Ассоциации», «Буквы», «Слова», «Стихи», «Загадки», 

«Автобус для зверят», «Навстречу радуге», «Наши чувства и 

эмоции» и др. 

«Сочетания букв», «Согласные звуки русского языка», 

«Гласные звуки русского языка», «Разрезная азбука», «От буквы 

к слогу» и др. 

 

Магнитофон, магнитная доска, ноутбук, проектор. 

 

 

«Геометрик на магнитах», «Числовые домики», «Больше- 

меньше», «Логические блоки Дьенеша», «Сложи узор»,  

«Кубики хамелеон», «Веселая пирамида. Пифагор», 
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Раздаточный материал 

 

Демонстрационный 

материал 

Атласы  

 

Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки (экология)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающий 

дидактический материал  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал (краеведение) 

 

 

Природный материал 

 

Социально-

коммуникативного 

развития 

Дидактические игры  

 

 

 

Демонстрационный 

материал 

 

 

 

Предметные картинки 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Логические блоки Дьенеша, «Колумбово яйцо» (игра 

головоломка). «Сколько будет» (состав числа) и др. 

Цветные счётные палочки, Матрёшки, Геометрические 

фигуры, Числовые карточки, Карточки для индивидуальной 

работы, Счетные палочки, Цифры на магнитах для магнитной 

доски. 

«Цифры», «Веселая клеточка», «Учимся считать», «Больше. 

Равно. Меньше». Схемы из геометрических фигур. «Восстанови 

ряд». 

«Атлас о животных», «Чудеса живой природы», «Кто живет 

у реки», «Динозавры». «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире животных» «Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки», «Животные наших лесов. Домашние 

животные», «Комнатные растения», «Животные жарких и 

северных стран», «Домашние, перелетные, зимующие птицы», 

«Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения», «Первоцветы, 

полевые, луговые, садовые цветы», «Фрукты. Овощи», «Деревья, 

кустарники, грибы» «Деревья наших лесов» Деревенский дворик, 

Животные, обитающие на территории нашей страны, Насекомые, 

Животные жарких стран, «Деревья наших лесов», «Рыбы морские 

и пресноводные», «Птицы, обитающие на территории нашей 

страны», Времена года, «Берегите живое» и т.д. 

 

Мнемосхемы, Модели животных, глобус, компас и т.д. 

«Береги живое», «Окружающий мир. Природа», деревянные 

паззлы «Домашние животные», «Дикие животные», резиновые 

модели животных «Воздух, земля, вода», «Что происходит в 

природе?», шнуровка «Мишка с ягодами», шнуровка «Зайка на 

лужайке» «Календарь природы» (на магнитах) 

Домино: «Фрукты», «Домашние любимцы», «Обитатели 

леса» «Чей малыш?», «Чей домик?», «Кто где живёт?» и т.д. 

 

Символика Калининградской обл., «Карта Калининграда», 

«Калининградский зоопарк», «Куршская коса», «Животные 

Калининградской области». 

 

Желуди, шишки, семена и др. 

 

 

 

«Хорошо или плохо», «Валеология: здоровый малыш», 

Деревянные пазлы «Одежда», «Инструменты», «Строительная 

техника», «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», 

Лото «Дорожные знаки». 

 

«Уроки безопасности», «Правила дорожного движения», 

«Безопасное поведение на природе», «День Победы», «Правила 

дорожного движения», «Азбука пешехода», «Внимание! 

Взрывные устройства», «Правила личной безопасности», 

«Один дома». «Правила безопасности в местах большого 

скопления людей», «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения у воды», «Правила поведения при пожаре», «Чтобы не 

было пожара». 
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Изобразительные 

средства, материалы  

 

Иллюстративный 

материал  

Альбомы  

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Виды театров, 

театральные атрибуты 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

ТСО 

 

Физическое развитие 
Оборудование 

 

 

Нетрадиционное 

оборудование 

 

Модели, сигнальные 

карточки 

 

Игры  

 

 

 

ТСО и оборудование 

 

«Профессии», «Орудия труда. Инструменты», «Мебель. 

Посуда», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Народные 

промыслы», «Защитники Отечества. Покорители космоса», «Мир 

вокруг меня», «Транспорт». 

Дымковские игрушки. Образцы хохломской росписи. 

Рисуем цветы. Навыки рисования. Играя, учимся рисовать. 

Гжель. Хохлома. Жостово. Дымково. Пейзажи. Натюрморт. 

Портрет. Скульптура.  Витражи сказок. Природа и искусство. 

Образцы для рисования. «Маленький художник», «Школа юного 

художника», «Мастера иллюстраций» 

Собери сказку. Угадай сказку. Театр настроения. Наши 

чувства и эмоции. Путешествие в мир эмоций. Картотека игр. 

 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы 

цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы белого 

картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

 

Настольный театр: «Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Красная шапочка», «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Ферма», «Город», «Зоопарк» и др. 

Теневой театр: «Кот, петух и лиса», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Волк и лиса», «Репка» и др. 

Театр теней. Настольный театр. Пальчиковый театр. 

Кукольный театр. Театр на палочках. Театр на конусах. Театр на 

кружках. Би-ба-бо, маски, ширмы, театральные костюмы. 

Барабан, кальвадос, труба, бубен, скрипка, гармошка, 

балалайка, флейта, синтезатор, саксофон и др. 

 

Магнитофон, магнитная доска, ноутбук, проектор. 

 

 

Мячи большие, средние и маленькие, Баскетбольная 

корзина, Гантели, Скакалки, Ракетки для тенниса, Мешочки с 

песком для метания и др. 

Схемы-тренинги для глаз, Массажеры, Коврики-ежики для 

ходьбы, Деревянная дорожка для ходьбы босиком, Кегли, Попади 

в цель, Дартсы, Кольцебросы и др. 

Карточки с изображением упражнений; картотеки по 

подвижным играм, по основным видам движений; атрибуты к 

подвижным играм; схемы выполнения танцевальных движений 

Игры: «Пройди по следам», «Собери цветы», «Цветы- 

ориентиры», «Веселые ладошки», «Ветерок», «След в след»,  

«Попади в цель», Д/и «Раскрась и назови вид спорта»,  «Назови 

предмет», «Кому что нужно?»,  «Разложи правильно» 

Магнитофон, магнитная доска, ноутбук, проектор.  

Музыкальный центр и музыкальная фонотека. 

 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/sentyabr/ 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/oktyabr/ 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/sentyabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/sentyabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/oktyabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/oktyabr/
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1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/noyabr/ 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в декабре. 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/dekabr/ 

1.5.     Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в январе.https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-  vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-

rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/yanvar/ 

1.6.    Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в феврале.https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-

rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/fevral/ 

1.7. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в марте.https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/mart/ 

1.8. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в апреле.https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/aprel/ 

Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в мае.https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn-

-p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-

vospitanii/may/ 

2.5.3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми, перенесшими операцию по кохлеарной имплантации 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить 

оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДООи основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

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

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми 

участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 

максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО 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, родителями, 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 детей, 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 педагогами 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 обеспечивает переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном образовании 

являются: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/noyabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/noyabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/dekabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/dekabr/
https://институтвоспитания.рф/programmy-%20%20vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/yanvar/
https://институтвоспитания.рф/programmy-%20%20vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/yanvar/
https://институтвоспитания.рф/programmy-%20%20vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/yanvar/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/fevral/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/fevral/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/fevral/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/mart/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/mart/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/mart/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/aprel/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/aprel/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/aprel/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/may/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/may/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/may/
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации  

Организационное обеспечение образования обучающихся с КИ 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 после КИ в образовательное пространство.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении для ребенка после КИ являются индивидуальные педагогические 

мероприятия, на которых осуществляется формирование, коррекция и компенсация психических 

процессов и развитие языковой системы. Коррекционно- развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация психических процессов 

и познавательных способностей ребенка; освоение им коммуникативной функции языка, 

приближенными к возрастным нормативам. 

Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в ДОУ функционирует ППк, служба сопровождения дошкольников. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются следующие 

задачи: 

- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка, 

способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения 

содержания и основных направлений коррекционной работы; 

- сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития; 

- систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая проследить эффективность 

коррекционно-педагогического воздействия, помогающая определить перспективу развития ребенка 

и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные занятия; 

- использование новейших методик и технологий для оказания комплексной дифференцированной 

помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах деятельности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, перенесшего 

операцию по кохлеарной имплантации  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с КИ 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; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

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

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с КИ, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с КИ в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с КИ 

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 дошкольного 

возраста с КИ. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся после КИ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с КИ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задач РППС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. технические и 

информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
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творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с КИ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с КИ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с КИ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" 

утвержденном приказом Минтруда России от 13.03.2023 N 136н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-дефектолог" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2023 N 73027).  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися 

после КИ. 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

1. Абрамян, В.А. Сюжетно-ролевая игра у глухих и слабослышащих дошкольников / 
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В.А. Абрамян, И.В. Гусева // Новое слово в науке: перспективы развития. - 2015. - № 3 (5).- С. 131-

133.  

2. Акимова, О.И. Психолого-педагогические условия организации сюжетно-ролевых 

игр детей дошкольного возраста с нарушением слуха / О.И. Акимова, И.В. Гусева // Педагогический 

опыт: теория, методика, практика. -  

2014. - № 1 (1). - С. 263-265.  

3. Арушанова, А.Г. Коммуникативно-речевое развитие слабослышащих 

дошкольников в условиях инклюзивного образования / А.Г. Арушанова, С.С. Коренблит, Е.С. 

Рычагова // Детский сад: теория и практика. - 2015. - № 6  

(54). - С. 90-99.  

4. Баенская, Е.Р. Аффективное развитие ребенка в период раннего детства / Е.Р. 

Баенская // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 9.– С. 100–104.   

5. Баенская, Е.Р. Ранние этапы аффективного развития в норме и патологии: учеб. 

пособие / Е.Р. Баенская. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 88 с.  

6. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011.  

7. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети / Р.М. Боскис ; Ин-т коррекц. 

педагогики Рос. акад. образования. - М.: Советский спорт, 2004. – 304 с.: ил. - (Золотые страницы 

сурдопедагогики).  

8. Буданцов А.В. Изучение взаимодействия в диаде «слышащая мать – неслышащий 

ребенок раннего возраста» в зарубежной литературе. Сообщение 1. / А.В. Буданцов // 

Дефектология. – 2015. – №1. – С. 19-31.  

9. Бутко С.С. Современное состояние теории и практики интегрированного обучения 

детей с нарушением слуха / С.С. Бутко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. - 2014. - № 1-2. - С. 78-88.  

10. Выявление детей с подозрением на снижение слуха (младенческий, ранний, 

дошкольный и школьный возраст): методические рекомендации / под ред. Г.А. Таватркиладзе, Н.Д. 

Шматко. – М.: Экзамен, 2004. – 96 с. – Библиогр.: с. 68-69.; издание второе.  

11. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Изменение статуса ребенка в процессе 

кохлеарной имплантации и реабилитации – новое явление в сурдопедагогике. / Е.Л. Гончарова, 

О.И. Кукушкина // Дефектология. — 2014. — № 1. — 14 - 16.  

12. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. «3П-реабилитация» детей после кохлеарной 

имплантации – поворот в развитии сурдопедагогики // Дефектология. – 2018. – № 2. – С. 3-13.  

13. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 304 с.  

14. Головчиц, Л.А. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

недостатками слуха, имеющих комплексные нарушения развития / Л.А. Головчиц // Дефектология. 

– 2008. – № 1. – С. 27-33.  

15. Дети с кохлеарными имплантами: научно-популярное издание / Под ред. О. И. 

Кукушкиной, Е. Л. Гончаровой. ― М.: Издательство «Национальное образование», 2017. ― 208 с.  

16. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха: сб.  

игр для педагогов и родителей / под ред. Л.А. Головчиц. – М.: Граф-пресс,  

2003. – 160 с.: ил.  

17. Жданова М. А., Казакова Е. И., Шипицына Л. М. Психологопедагогическое 

консультирование и сопровождение развития ребенка: Пособие для учителя-дефектолога (под ред. 

Шипицыной Л.М.) Издательство: ВЛАДОС Гуманитарный издательский центр. – 2003. - 528 с.  

18. Зонтова О.В. Билатеральная кохлеарная имплантация у детей особенности 

реабилитации и интеграции. - Научное обозрение: Теория и практика. 2012 (3), 62-66.  

19. Зонтова О.В. Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия у 

детей с нарушенным слухом / О. В. Зонтова; Санкт-Петерб.  
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НИИ уха, горла, носа и речи. - СПб.: Умная Маша, 2010. - 200 с.   

20. Каменская В.Г. Концептуальные основы здоровьесберегающих технологий 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста: учебное пособие для студ. высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям педагогического образования / В. Г. 

Каменская, С. А. Котова; под ред. Н. А. Ноткиной; Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - 

Санкт-Петербург: Книжный Дом, 2008. – 222 с.  

21. Королева, И.В. Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация глухих 

детей и взрослых: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 050700 Педагогика / И. В. Королева с.186, [1] с. ил., табл. 21 см. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2009.  

22. Королева, И.В. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и педагогов. / И.В. 

Королева, П.А Янн. - Санкт-Петербург: Издательскополиграфический центр КАРО, 2013. -240 с.  

23. Корсунская, Б.Д. Читаю сам: кн. для чтения для детей дошк. и мл.  

шк. возраста с нарушениями слуха: В 3 кн. / Б.Д. Корсунская. – М.: Владос,  

2000. – Кн. 2. – 2000. – 174 c: ил.  

24. Кукушкина, О.И. Дневник событий жизни ребенка: учеб.-метод. пособие для 

родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей / О.И. Кукушкина, Е.Л. 

Гончарова, Т.К. Королевская; Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. образования. – М.: Экзамен, 

2004. – 64 с.: ил.  

25. Кукушкина, О.И., Гончарова Е.Л. Подход к реабилитации после кохлеарной 

имплантации // Дефектология. – 2016. – № 4. – С. 44-51.  

26. Лалаева, Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 

нарушением слуха /Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 2011. – 224 с.   

27. Леонгард, Э.И. Кохлеарная имплантация и речь: университет для родителей / Э.И. 

Леонгард // В едином строю. - 2006. - № 3. - С. 21-25.  

28. Леонгард, Э.И. Глухие и слабослышащие малыши в образовательном пространстве 

/ Э.И. Леонгард // Современное дошкольное образование. Теория и практика. - 2008. - №5. - С. 28-

36.  

29. Леонгард Э.И. Развитие речи детей с нарушенным слухом в семье: Задания для 

родителей глухих и слабослышащих дошкольников, воспитывающихся и обучающихся в семье по 

методу Леонгард / Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсонова; М-во образования РСФСР . – 2. изд., доп. и 

перераб . – Москва,  

2018. – 334 с.    

30. Малофеев Н.Н. Кохлеарная имплантация. (что должен знать родитель, 

принимающий решение об имплантировании ребенка с нарушенным слухом) / Н.Н. Малофеев // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – № 1. – С. 3 - 10.  

31. Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» / под ред. 

Л.А. Головчиц. – М.: Граф-пресс, 2006. – 163,[4] c.: табл. – (Программно-методический комплект 

«Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития»)  

32. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений. - М.: АРКТИ, 2001. — 48 с.  

33. Миронова, Э.В. Развитие речевого слуха у говорящих детей после кохлеарной 

имплантации / Э.В. Миронова, А.И. Сатаева, И.Д. Фроленкова // Дефектология. - 2005. - № 1. - С.52-

56.  

34. Николаева, Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка 

раннего возраста с нарушенным слухом: методическое пособие / Т.В. Николаева. – М.: Экзамен, 

2006. – 112 с.   

35. Николаева, Т.В. Материалы для комплексного психологопедагогического 

обследования ребенка раннего возраста с нарушенным слухом: методическое пособие / Т.В. 

Николаева. – М.: Экзамен, 2006. – 48 с.  
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Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность средствами обучения и 

воспитания 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, которые 

обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 
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организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников после КИ 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование. 

       Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад № 125 расположено в двух корпусах. Первый корпус- трехэтажное здание 2015 года 

постройки, 17 групповых ячеек. Второй корпус – двухэтажное здание 2021 года постройки, 9 групповых 

ячеек. Территория ДОУ по периметру каждого корпуса ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Зеленые насаждения используют для отделения групповых площадок друг от друга, и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Групповые площадки являются 

индивидуальными для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков имеются теневые навесы-

веранды. 

        Имеется спортивная площадка для детей раннего возраста, где размещается спортивное 

оборудование, предназначенное для детей до 3-х лет. На двух физкультурных площадках размещается 

спортивное оборудование, предназначенное для дошкольных возрастных групп ДОУ. Покрытие 

физкультурных площадок специализированное, беспыльное, из резиновой крошки. Физкультурные 

площадки состоят из зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой 

дорожки, зоны для прыжков в длину, футбольного (волейбольного) поля. 

Имеются организованные экологические зоны - огород, зеленые насаждения, цветники, 

метеостанция. 

        В здании первого корпуса  функционирует 17 групповых ячеек, 1 - музыкальный зал, 1-

физкультурный зал, 1- бассейн, 1- театральная студия, 1- зимний сад, 1- изостудия, 1- музей русского 

быта, 1- игротека, 1- детский компьютерный класс, 1 – музей патриотического воспитания, 2- кабинета 

логопеда, 1- кабинет психолога, 1-методический кабинет, 1- пищеблок, медицинский блок, 

включающий в себя:1- медицинский кабинет, 1-процедурный кабинет. 

В здании второго корпуса функционирует 9 групповых ячеек, 1 - музыкальный зал, 1-

физкультурный зал, 1-игротека, 1-изостудия, 1- кабинет дополнительного образования, 1 -  музей 

экологического воспитания и эко-творческая мастерская,  1-кабинет логопеда, 1-кабинет психолога, 1-

методический кабинет, 1- пищеблок, медицинский блок, включающий в себя: 1- медицинский кабинет, 

1-процедурный кабинет. 

      В МАДОУ д/с № 125 создана развивающая образовательная среда, удовлетворительные 

условия для: 

1) охраны и укрепления здоровья детей: 

– имеется система современной пожарной безопасности, территория и помещение 

круглосуточно охраняются, имеется кнопка тревожной сигнализации; 

– состояние и содержание здания и помещений МАДОУ д/с № 125 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28, нормам противопожарной безопасности, 

требованиям охраны труда; 

– помещения для питания, хранения и приготовления пищи оснащены полностью: на 

пищеблоке и в продуктовой кладовой имеется все необходимое оборудование, посуда для питания детей 

и работников соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 № 32; 

– кабинеты, музыкальный, физкультурный залы, бассейн, спортивная площадка оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

– помещения для работы медицинского персонала (медицинский блок) оснащен полностью; 

–  в помещениях, где осуществляется образовательная деятельность в процессе организации 

различных видов деятельности, имеется здоровьесберегающие оборудование (рециркуляторы-

облучатели в групповых ячейках, оборудование для проведения закаливающих мероприятий); 

–  укомплектованность квалифицированным составом специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с детьми (воспитатели, инструктора по физической культуре, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, учитель-дефектолог) составляет – 90% 
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–  игровое оборудование, мебель, имеющееся в здании и на территории ДОУ, имеет 

сертификаты качества, соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28, 

соответствует возрасту и росту детей; 

– имеется в наличие паспорт антитеррористической безопасности, планы проведения 

мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма; 

– ежегодно, весной, на игровых площадках и спортплощадке проводится полная смена 

песка. Завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям; 

– в МАДОУ д/с № 125 поддерживается в норме световой, тепловой, питьевой режимы. 

2) физического развития детей: 

– имеются физкультурные залы; бассейн, оснащенные необходимым оборудованием; 

– физкультурные площадки для занятий с детьми ясельного и дошкольного возраста на 

свежем воздухе; 

– спортивные уголки в каждой групповой ячейке; 

–  в наличии пособия и дидактические игры для физического развития воспитанников; 

спортивное оборудование, инвентарь (традиционный и нетрадиционный); 

–  для всех возрастных групп имеется выносной материал для формирования и развития 

двигательной активности детей во время прогулки; 

– групповые ячейки оборудованы материалом для проведения игр малой подвижности, с 

целью активизации двигательной активности дошкольников; 

3) художественно-эстетического развития детей: 

– уголки для изобразительной и продуктивной деятельности в каждой групповой ячейке; 

– наборы для изобразительной деятельности, включающие материалы для рисования, 

лепки, аппликации, различные виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, 

трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин 

и разной жесткости, природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный материал по 

ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д.; 

–  детские работы, работы родителей с детьми и результаты совместной проектной 

деятельности используются для оформления интерьера детского сада;  

– технические средства (музыкальные центры, телевизоры во всех группах, 

мультимедийные проекторы и сопутствующее оборудование, интерактивная доска, светодиодные 

экраны); 

– методические пособия и дидактические игры для художественно-эстетического развития 

воспитанников; 

–  медиатека с аудио и видео материалами для проведения ОД. 

– наглядный материал для ознакомления с декоративно-прикладным искусством, 

иллюстрации великих художников и художников-иллюстраторов; 

– музыкальные залы, театральная студия оборудованы электронными пианино – 3; 

–  музыкальные уголки в каждой группе; 

–  музыкальные атрибуты; 

– пособия и дидактические игры для развития музыкальных способностей воспитанников; 

– наборы музыкальных инструментов, шумовые игрушки; 

– фонотека для прослушивания музыкальных произведений; 

4) игровой деятельности детей: 

– игровые зоны в каждой группе оборудованы в соответствии с возрастными 

особенностями, гендерной спецификой воспитанников и требованиям к игрушкам, играм и 

дидактическому материалу; 

– созданы уголки для сюжетно-ролевых (творческих) игр; 

– разнообразные дидактические игры и настольно-печатный материал, способствующие 

решению развивающих задач в дошкольном возрасте;  

– театрализованной деятельности детей: 

– технические средства (MP3 плеер, музыкальный центр); 

– костюмерные; 

– различные виды театров в каждой групповой ячейке (пальчиковый, настольный, 
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плоскостной, теневой и др.) 

– оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 

–  в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления; 

5) познавательная деятельность детей: 

- интерактивная песочница-стол «Алмаз»; 

- кабинеты развивающих игр Воскобовича; 

- интерактивный куб «Магиум»; 

- робототехнические наборы «Matatalab», «Робо-мышка»; 

6) развития представлений о человеке в истории и культуре: 

- музей патриотического воспитания «Музей памяти!» 

– Музей русского быта 

– Экомастерская 

–  уголки патриотического воспитания в каждой группе с дидактическим и наглядным 

материалом, геральдической символикой страны, области и города. 

– медиатека с презентациями к государственным и муниципальным праздникам (23 

февраля, 8 марта, День космонавтики, 9 Мая, «Любимый город- Калининград», «День пожилого 

человека», «Мой янтарный край», «Моя родина - Россия», «День матери» и т.д.); 

– стендовая информация по патриотическому воспитанию; 

– пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и 

неживой природой: карта мира, глобус. 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху 

с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Режим дня на 2023-2024 учебный год 

 
Режимные моменты Вторая 

группа 
раннего 
возраста 

 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит
ельная 
группа 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.30-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 

 

9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдение, 

труд) 

9.50-11.30 9.50-11.40 10.00-11.50 10.05-12.00 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность/ 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-15.50 15.40-15.55 15.35-15.55 15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

15.50-16.50 15.55-16.55 15.55-16.55 15.55-17.10 16.00-17.20 
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Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину 

16.50-17.10 16.55-17.10 16.55-17.10 17.10-17.20 17.20-17.30 

Ужин 

 

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.20-17.40 17.30-17.50 

Игровая деятельность 

детей в группе или на 

прогулке, уход домой. 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 

 

         Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации 

образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во 

время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным 

планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

9 апреля: День взятия Кенигсберга; 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 
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24 мая: День славянской письменности и культуры; 

27 мая: День рождения космонавта Александра Викторенко; 

30 мая: День рождения космонавта Алексея Леонова 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

19 июня: День рождения космонавта Виктора Пацаева; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

4 июля: День города Калининграда; 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

14 июля: День рыбака; 

21 июля: День янтаря; 

28.июля: День ВМФ 

Август: 

1 августа: День рождения космонавта Юрия Романенко; 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

6 ноября: День Куршской Косы; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Годовой календарный учебный график МАДОУ д/с №125 

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда - детского сада № 125 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда - детском 

саду № 125.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства Российской Федерации от 01 декабря 2022г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. 

№ 373»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (с 

изменениями на 08 ноября 2022г., приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2022г. № 

955);  

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 125. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

-режим работы ДОУ;  

-продолжительность учебного года;  

-количество недель в учебном году;  

-организация непосредственно образовательной деятельности;  

-реализацию дополнительного образования;  

-сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

-сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ;  

-сроки проведения педагогического мониторинга;  

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период.  

Годовой календарный учебный график рассматривается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время пребывания в ДОУ 12 часов (с 07.00 часов до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и государственные праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный с 01.09. по 31.05. 36 недель 
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год 

1ое 

полугодие 

с 01.09. г. по 25.12. 17 недель 

2ое 

полугодие 

с 15.01. по 31.05. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Педагогическая диагностика достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименован

ие 

Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 

с 04.09. по 15.09. 10 рабочих дней 

Итоговый 

мониторинг 

с 13.05. по 24.05. 10 рабочих дней 

3.2. Праздники и досуги, организуемые для воспитанников 

Наименование Группы Сроки/даты 

   Музыкальный праздник «Здравствуй, детский сад!» младшие  сентябрь 

Музыкально-спортивное развлечение «День знаний» средние, старшие, 

подготовительные 

сентябрь 

Музыкально-спортивный досуг «с Днем Рождения, 

детский сад!» 

все группы сентябрь 

Спортивный досуг «Неделя спорта» средние, старшие, 

подготовительные 

сентябрь 

Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» все группы октябрь 

Спортивно-оздоровительный досуг «Осенние старты» все группы октябрь 

«Неделя добра» все группы ноябрь 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие ко Дню 

Матери «В гостях у золотой рыбки» 

старшие, 

подготовительные 

ноябрь 

«Зимние старты на суше» 

«Зимние старты на воде» 

средние, старшие 

подготовительные 

декабрь 

Новогодние утренники «В гостях у сказки» все группы декабрь 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

подготовительные январь 

Физкультурный досуг «Защитники Отечества» старшие, 

подготовительные 

февраль 

Физкультурный досуг «Папа – гордость моя!» средние февраль 

Музыкальное развлечение «К нам спешит весна!» все группы февраль 

Первенство по плаванию среди воспитанников ДОУ средние, старшие 

подготовительные 

март 

Спортивный досуг «День Космонавтики» старшие апрель 

Спортивное состязание «День прыгуна» все группы апрель 

Фестиваль военной поэзии, посвященный Дню Победы старшие, 

подготовительные 

апрель 

Торжественный концерт, посвященный 79-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

средние, старшие 

подготовительные 

май 

Велопробег средние, старшие, 

подготовительные 

май 

Музыкальный праздник «Выпускной бал» Подготовительные май 

3.3. Праздники и досуги, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Спортивно-музыкальный досуг, посвященный Дню отца средние ноябрь 

Тематическое мероприятие ко Дню матери «Мамочка, моя 

родная» 

подготовительные ноябрь 
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«Умная физкультура» подготовительные ноябрь 

Новогодние утренники «В гостях у сказки» все группы декабрь 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

подготовительные январь 

Физкультурный досуг «Папа – гордость моя!» средние февраль 

Велопробег средние, старшие, 

подготовительные 

май 

Музыкальный праздник «Выпускной бал» Подготовительные май 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние 

каникулы 

26.12. – 15.01. 3 недели 

Летние 

каникулы 

01.06.– 31.08. 13 недель 

4.2. Выходные праздничные дни 

День народного единства 04.11. -  06.11. 3 дня 

Новогодние праздники 30.12. – 08.01. 10 дней 

День защитника Отечества 23.02. - 25.02. 3 день 

Международный женский день 08.03. - 10.03. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 28.04. - 01.05. 4 дня 

День Победы 09.05. - 12.05. 4 дня 

День России 12.06. 1 дня 

5. Учебная нагрузка 

Максимальн

ое 

количество 

и 

продолжите

льность ОД 

в течение 

дня/ в 

неделю 

Группа Количество в 

день 

Продолжитель

ность ОД, мин. 

Объём 

нагрузки 

в день, 

мин. 

Объем 

нагрузки в неделю, не 

более 

Группа раннего 

возраста 

2  
(2 в 1ой половине 

дня или 1 в 1ой 

половине дня и 

одно во 2ой 

половине дня) 

10 20        1 час 40 мин 

Младшая группа 2 15 30        2 часа 30 мин 

Средняя группа 2 20 40        3 часа 20 мин 

Старшая группа 2-3  25 50-75        5 часов 25 мин 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

     Не более 3  30 60-90        7 часов 30 минут 

Минимальн

ый перерыв 

между ОД 

10 мин 

Организаци

я 

физического 

воспитания 

3 ОД продолжительностью согласно возрастным особенностям 
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Приложение 2  

Краткая презентация АОП ДО для обучающихся с ТНР МАДОУ д/с № 125 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих, позднооглохших детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда - 

детского сада № 125 (далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 и особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей воспитанников и запросов их 

родителей.   Определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

 Данная Программа является программным документом для осуществления 

коррекционной работы с детьми 3-7 лет в условиях групп общеразвивающей  направленности с 

инклюзией детей с ОВЗ (после КИ). Программа разработана на основе «Программы воспитания и 

обучения слабослышащих детей дошкольного возраста», автор Л.А. Головчиц. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей, 

которое обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.   Планирование образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста.  

 Весь образовательный процесс в МАДОУ д/с № 125 строится по принципу  интеграции 

образовательных областей в соответствии  с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников и спецификой учреждения.   

В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие  педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

- педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по 

интересам; 

- совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

- детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

- экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для родителей; 

- колонка специалистов на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, 

работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительский университет с использованием обратной связи на сайте ДОУ; 

- родительский день в ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), приглашение 

родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 
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